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I. Общие положения 

1. Образовательная программа начального общего образования (далее - ОП НОО) 
разработана в соответствии с Порядком разработки и утверждения федеральных 
основных общеобразовательных программ, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 
г., регистрационный № 70809). 

2. Содержание ОП НОО представлено учебно-методической документацией 
(федеральный учебный план, федеральный календарный учебный график, 
федеральные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов, федеральная рабочая программа воспитания, 
федеральный календарный план воспитательной работы), определяющей единые 
для Российской Федерации базовые объем и содержание образования уровня 
начального общего образования, планируемые результаты освоения 
образовательной программы 1. 
3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам начального общего 
образования, разрабатывают основную образовательную программу начального 
общего образования (далее соответственно - образовательная организация, ООП 
НОО) в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования и федеральной основной 
общеобразовательной программой начального общего образования (далее - ФГОС 
НОО). При этом содержание и планируемые результаты разработанной 
образовательной организацией ООП НОО должны быть не ниже соответствующих 
содержания и планируемых результатов ОП НОО 2. 

4. При разработке ООП НОО образовательная организация предусматривает 
непосредственное применение при реализации обязательной части ООП НОО 
федеральных рабочих программ по учебным предметам "Русский язык", 
"Литературное чтение", "Окружающий м 
5. ОП НОО включает три раздела: целевой, содержательный, организационный  
6. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации ФОП НОО, а также способы определения достижения этих 
целей и результ 
7. Целевой раздел ОП НОО включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися ФОП НОО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ФОП НОО 6. 

8. Пояснительная записка целевого раздела ФОП НОО раскрывает: 
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цели реализации ОП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО к результатам освоения обучающимися программы начального 
общего образования; 

принципы формирования и механизмы реализации ФОП НОО, в том числе 
посредством реализации индивидуальных учебных планов; 

общую характеристику ОП НОО. 

9. Содержательный раздел ОП НОО включает следующие программы, 
ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 
результатов: 

рабочие программы учебных предметов; 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихс 
10. рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение 
планируемых результатов освоения ОП НОО и разработаны на основе требований 
ФГОС НОО к результатам освоения программы начального общего образования. 

11. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
содержит: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов; 

характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий обучающи 
12. Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 
определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего 
образования 9 
13. Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся 
жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 
служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные 
идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 
материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 
взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 
поколений, единство народов России. 
14. Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности 
обучающихся, в том числе укрепление психического здоровья и физическое 
воспитание, достижение ими результатов освоения программы начального 
общего образования 11. 

15. Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 
деятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей 
и другими институтами воспитания 
16. Организационный раздел ОП НОО определяет общие рамки организации 



образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия 
реализации программы начального общего образования 13 и включает: 

учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 
мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и 
проводятся образовательной организацией или в которых образовательная 
организация принимает участие в учебном году или периоде обучения. 

II. Целевой раздел ФОП НОО 

17. Пояснительная записка. 

17.1. ОП НОО является основным документом, определяющим содержание общего 
образования, а также регламентирующим образовательную деятельность 
организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете 
установленного ФГОС НОО соотношения обязательной части программы и части, 
формируемой участниками образовательного процесса. 

17.2. Целями реализации ОП НОО являются: 

обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина 
Российской Федерации на получение качественного образования, включающего 
обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося; 

организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых 
результатов начального общего образования, отраженных в ФГОС НОО; 

создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учетом его 
потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию 
индивидуальных программ и учебных планов для одаренных, успешных 
обучающихся и (или) для детей социальных групп, нуждающихся в особом 
внимании и поддержке. 

17.3. Достижение поставленных целей реализации ФОП НОО предусматривает 
решение следующих основных задач: 

формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-
нравственное воспитание, интеллектуальное развитие, становление творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья; 



обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 
установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья; 

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

обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования; 

достижение планируемых результатов освоения ФОП НОО всеми обучающимися, 
в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - 
обучающиеся с ОВЗ); 

обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, 
организацию общественно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной 
организации. 

17.4. ОП НОО учитывает следующие принципы: 

1) принцип учета ФГОС НОО: ОП НОО базируется на требованиях, 
предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 
условиям обучения в начальной школе; 

2) принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования 
образовательной организации ОП НОО характеризует право получения 
образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и 
отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах 
внеурочной деятельности; 

3) принцип учета ведущей деятельности обучающегося: программа обеспечивает 
конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 
предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной 
деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и 
самоконтроль); 



4) принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает 
возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных 
планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и 
интересами с учетом мнения родителей (законных представителей) 
обучающегося; 

5) принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и 
динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между 
этапами начального общего образования, а также успешную адаптацию 
обучающихся к обучению по образовательным программам основного общего 
образования, единые подходы между их обучением и развитием на уровнях 
начального общего и основного общего образования; 

6) принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает 
связь урочной и внеурочной деятельности, разработку мероприятий, 
направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных 
интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к 
действительности; 

7) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности 
не допускается использование технологий, которые могут нанести вред 
физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет 
использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объем учебной 
нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны 
соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 
нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания", утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 
2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - 
Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством 
юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), 
действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические 
требования). 

17.5. ОП НОО учитывает возрастные и психологические особенности 
обучающихся. Наиболее адаптивным сроком освоения ООП НОО является четыре 
года. Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не 
может составлять менее 2954 академических часов и более 3345 академических 
часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 
учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, 
предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-
эпидемиологическими требованиями. 



17.6. В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 
обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том 
числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы начального 
общего образования в порядке, установленном локальными нормативными 
актами образовательной организации. 

18. Планируемые результаты освоения ФОП НОО. 

18.1. Планируемые результаты освоения ФОП НОО соответствуют современным 
целям начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как 
система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

18.2. Личностные результаты освоения ФОП НОО достигаются в единстве учебной 
и воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 
ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 
формирования внутренней позиции личности. 

18.3. Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированное 
познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, 
которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также 
становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате 
освоения содержания программы начального общего образования обучающиеся 
овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-
символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания 
как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

19. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
ФОП НОО. 

19.1. Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, 
является ФГОС НОО независимо от формы получения начального общего 
образования и формы обучения. Таким образом, ФГОС НОО определяет основные 
требования к образовательным результатам обучающихся и средствам оценки их 
достижения. 

19.2. Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система 
оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 
образовательной организации и служит основой при разработке образовательной 
организацией соответствующего локального акта. 

19.3. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 
системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 
образования. Ее основными функциями являются: ориентация образовательного 
процесса на достижение планируемых результатов освоения ФОП НОО и 



обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 
управление образовательным процессом. 

19.4. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 
образовательной организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 
обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 
процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 
мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального 
уровней; 

оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 
аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур. 

19.5. Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 
базой выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в 
планируемых результатах освоения обучающимися ФОП НОО. 

19.6. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

19.7. Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

портфолио; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

19.8. Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества образования; 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 
уровней. 

19.9. В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 
реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 
оценке образовательных достижений. 

19.10. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 
обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-
познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня 



функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и 
критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 
обучения, выраженные в деятельностной форме. 

19.11. Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся 
служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 
обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 
представлению и интерпретации результатов измерений. 

19.12. Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся 
реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 
планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. 
Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 
типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 
обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 
границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для 
продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

19.13. Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 
через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой 
оценки; использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, 
условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации полученных 
результатов в целях управления качеством образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 
друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 
практических (в том числе исследовательских) и творческих работ; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 
обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 
самооценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и 
знаний, в том числе формируемых с использованием информационно-
коммуникационных (цифровых) технологий. 

19.14. Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение 
общего представления о воспитательной деятельности образовательной 
организации и ее влиянии на коллектив обучающихся. 

19.15. При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических 
норм и правил взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-
психологических особенностей развития. 



19.16. Личностные достижения обучающихся, освоивших ФОП НОО, включают 
две группы результатов: 

основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и 
социально значимые качества личности; 

готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, 
активное участие в социально значимой деятельности. 

19.17. Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический 
работник может осуществлять только оценку следующих качеств: 

наличие и характеристика мотива познания и учения; 

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

способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно 
интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных 
универсальных учебных действий. 

19.18. Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку 
достижения планируемых результатов освоения ФОП НОО, которые отражают 
совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 
учебных действий. 

19.19. Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 
освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

19.20. Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 
сформированности: 

познавательных универсальных учебных действий; 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

регулятивных универсальных учебных действий. 

19.21. Овладение познавательными универсальными учебными действиями 
предполагает формирование и оценку у обучающихся базовых логических 
действий, базовых исследовательских действий, умения работать с информацией. 

19.22. Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование 
у обучающихся следующих умений: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 
аналогии; 



объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 
предложенные объекты; 

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

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

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

19.23. Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает 
формирование у обучающихся следующих умений: 

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

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

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

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

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

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

19.24. Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных 
действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 
информацию, представленную в явном виде; 

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

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 



информационной безопасности при поиске информации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"; 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 
информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

19.25. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 
предполагает формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как 
общение и совместная деятельность. 

19.26. Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий 
обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 
диалога и дискуссии; признавать возможность существования разных точек 
зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

19.27. Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных 
учебных действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих 
умений: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 
участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 
сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 



выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

19.28. Овладение регулятивными универсальными учебными действиями 
согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 
умений самоорганизации (планировать действия по решению учебной задачи для 
получения результата, выстраивать последовательность выбранных действий) и 
самоконтроля (устанавливать причины успеха (неудач) в учебной деятельности, 
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок). 

19.29. Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 
педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по 
предмету, так и администрацией образовательной организации в ходе 
мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается способность 
обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, 
требующие владения познавательными, коммуникативными и регулятивными 
действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

19.30. В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных 
учебных действий. Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются 
решением педагогического совета образовательной организации. 
Инструментарий для оценка сформированности универсальных учебных действий 
строится на межпредметной основе и может включать диагностические 
материалы по оценке функциональной грамотности, сформированности 
регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

19.31. Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики 
содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, 
ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 
учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное 
обучение. 

19.32. Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через 
оценку достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 
учебным предметам. 

19.33. Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-
познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 
материале и способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, 
регулятивных, коммуникативных) действий. 

19.34. Для оценки предметных результатов освоения ООП НОО используются 
критерии: знание и понимание, применение, функциональность. 

19.34.1. Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и 
понимание роли изучаемой области знания или вида деятельности в различных 
контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также 
процедурных знаний или алгоритмов. 



19.34.2. Обобщенный критерий "применение" включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, 
различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием 
универсальных познавательных действий и операций, степенью проработанности 
в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов 
деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 
преобразованию при решении учебных задач (проблем), в том числе в ходе 
поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 
деятельности. 

19.34.3. Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное 
использование приобретенных знаний и способов действий при решении 
внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 
читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

19.35. Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется 
педагогическим работником в ходе процедур текущего, тематического, 
промежуточного и итогового контроля. 

19.36. Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному 
предмету фиксируются в приложении к ООП НОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 
должно включать: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования 
и способов оценки (например, текущая (тематическая); устно (письменно), 
практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 
необходимости - с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 
процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

19.37. Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 
организации с целью оценки готовности к обучению на уровне начального общего 
образования. 

19.37.1. Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как 
основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений 
обучающихся. Объектом оценки в рамках стартовой диагностики является 
сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению 
чтением, грамотой и счетом. 



19.37.2. Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками 
с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 
Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 
учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

19.38. Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения 
обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

19.38.1. Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и 
направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 
оценочную деятельность) и диагностической, способствующей выявлению и 
осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в 
обучении. 

19.38.2. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 
результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 
планировании по учебному предмету. 

19.38.3. В текущей оценке используются различные формы и методы проверки 
(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 
индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 
продвижения и другие) с учетом особенностей учебного предмета. 

19.38.4. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 
учебного процесса. 

19.39. Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения 
обучающимися тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

19.40. Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со второго 
класса, в конце каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному 
предмету. 

19.41. Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов 
накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ 
и фиксируется в классном журнале. 

19.42. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 
планируемых результатов и универсальных учебных действий, является 
основанием для перевода обучающихся в следующий класс. 

19.43. Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 
организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой 
работы по предмету. Предметом итоговой оценки является способность 
обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 
построенные на основном содержании предмета с учетом формируемых 
метапредметных действий. 

III. Содержательный раздел 



20. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Русский 
язык". 

20.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" 
(предметная область "Русский язык и литературное чтение") (далее 
соответственно - программа по русскому языку, русский язык) включает 
пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 
программы по русскому языку. 

20.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского 
языка, характеристику психологических предпосылок к его изучению 
обучающимися; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 
содержания, к определению планируемых результатов и к структуре 
тематического планирования. 

20.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 
предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального 
общего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается 
перечнем универсальных учебных действий - познавательных, коммуникативных 
и регулятивных, которые возможно формировать средствами русского языка с 
учетом возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего 
образования. 

20.4. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают 
личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 
начального общего образования, а также предметные достижения обучающегося 
за каждый год обучения. 

20.5. Пояснительная записка. 

20.5.1. Программа по русскому языку на уровне начального общего образования 
составлена на основе требований к результатам освоения программы начального 
общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты, 
сформулированные в федеральной программе воспитания. 

20.5.2. На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет 
особое значение в развитии обучающегося. Приобретенные знания, опыт 
выполнения предметных и универсальных учебных действий на материале 
русского языка станут фундаментом обучения на уровне основного общего 
образования, а также будут востребованы в жизни. 

20.5.3. Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 
развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует 
умения извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки 
самостоятельной учебной деятельности. Изучение русского языка является 
основой всего процесса обучения на уровне начального общего образования, 
успехи в изучении этого предмета во многом определяют результаты 
обучающихся по другим учебным предметам. 



20.5.4. Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии 
функциональной грамотности обучающихся, особенно таких ее компонентов, как 
языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная 
грамотность. 

20.5.5. Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его 
выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно 
использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения 
способствуют успешной социализации обучающегося. Русский язык, выполняя 
свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 
межличностное и социальное взаимодействие, способствует формированию 
самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 
хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского 
народа и других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать 
нужные языковые средства во многом определяют возможность адекватного 
самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных 
жизненно важных для человека областях. 

20.5.6. Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 
традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в 
обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует 
формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения 
обучающегося непосредственно связаны с осознанием языка как явления 
национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. 
Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого 
познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 
ответственности за сохранение чистоты русского языка. 

20.5.7. Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии 
языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из 
главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как 
основного средства общения; осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка 
как языка межнационального общения; осознание правильной устной и 
письменной речи как показателя общей культуры человека; 

овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 
представлений о нормах современного русского литературного языка: 
аудирование, говорение, чтение, письмо; 

овладение первоначальными научными представлениями о системе русского 
языка: фонетика, графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис; об 
основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 
использование в речевой деятельности норм современного русского 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 
орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 



развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию 
с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

20.5.8. Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 
результатов обучения русскому языку является признание равной значимости 
работы по изучению системы языка и работы по совершенствованию речи 
обучающихся. Языковой материал призван сформировать первоначальные 
представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм 
русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. 

20.5.9. Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение 
практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку 
навыков использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых 
норм и правил речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд 
задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с 
учебным предметом "Литературное чтение". 

20.5.10. Программа по русскому языку позволит педагогическому работнику: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 
достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 
сформулированных в ФГОС НОО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 
русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей 
конкретного класса. 

20.5.11. В программе по русскому языку определяются цели изучения учебного 
предмета на уровне начального общего образования, планируемые результаты 
освоения обучающимися русского языка: личностные, метапредметные, 
предметные. Личностные и метапредметные результаты представлены с учетом 
методических традиций и особенностей преподавания русского языка на уровне 
начального общего образования. Предметные планируемые результаты освоения 
программы даны для каждого года русского языка. 

20.5.12. Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного 
материала по классам, рекомендуемую последовательность изучения тем, 
основанную на логике развития предметного содержания и учете 
психологических и возрастных особенностей обучающихся. 

20.5.13. Программа по русскому языку предоставляет возможности для 
реализации различных методических подходов к преподаванию русского языка 
при условии сохранения обязательной части содержания учебного предмета. 

20.5.14. Содержание программы по русскому языку составлено таким образом, что 
достижение обучающимися как личностных, так и метапредметных результатов 
обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей знаний, 



которые отражают ведущие идеи изучения русского языка на уровне основного 
общего образования и подчеркивают пропедевтическое значение уровня 
начального общего образования, формирование готовности обучающегося к 
дальнейшему обучению. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, - 675 (5 часов 
в неделю в каждом классе): в 1 классе - 165 часов, во 2 - 4 классах - по 170 часов. 

20.6. Содержание обучения в 1 классе. 

20.6.1. Начальным этапом изучения русского языка и учебного предмета 
"Литературное чтение" в 1 классе является учебный курс "Обучение грамоте": 
обучение письму идет параллельно с обучением чтению. На учебный курс 
"Обучение грамоте" рекомендуется отводить 9 часов в неделю: 5 часов русского 
языка (обучение письму) и 4 часа учебного предмета "Литературное чтение" 
(обучение чтению). Продолжительность "Обучения грамоте" зависит от уровня 
подготовки класса и может составлять от 20 до 23 недель, соответственно, 
продолжительность изучения систематического курса в 1 классе может 
варьироваться от 13 до 10 недель. 

20.6.1.1. Развитие речи. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 
сюжетных картинок, на основе собственных игр, занятий. Участие в диалоге. 

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

20.6.1.2. Слово и предложение. 

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

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 
значением слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения, 

20.6.1.3. Фонетика. 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление 
последовательности звуков в слове и определение количества звуков. 
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой 
анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового 
состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. Различение 
гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и 
мягких, звонких и глухих. Определение места ударения. Слог как минимальная 
произносительная единица. Количество слогов в слове. Ударный слог. 

20.6.1.4. Графика. 



Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской 
графики. Буквы гласных как показатель твердости - мягкости согласных звуков. 
Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 
согласного звука в конце слова. Последовательность букв в русском алфавите. 

20.6.1.5. Чтение. 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное 
слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 
индивидуальному темпу. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. 
Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 
Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстов и 
стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 
письме под диктовку и при списывании. 

20.6.1.6. Письмо. 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 
Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, 
аккуратным почерком. Понимание функции небуквенных графических средств: 
пробела между словами, знака переноса. Письмо под диктовку слов и 
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Приемы и 
последовательность правильного списывания текста. 

20.6.1.7. Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; 
обозначение гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 
ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в начале предложения, в именах 
собственных (имена людей, клички животных); перенос по слогам слов без 
стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

20.6.2. Систематический курс. 

20.6.2.1. Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения. 

20.6.2.2. Фонетика. 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные 
ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные звуки, их различение. 
Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. Согласный звук [й'] и гласный 
звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч'], [щ']. 



Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые 
случаи, без стечения согласных). 

20.6.2.3. Графика. 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости 
согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме 
мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий 
знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 
стол, конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. 
Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

20.6.2.4. Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 
нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне 
слов, отрабатываемом в учебнике). 

20.6.2.5. Лексика. 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета 
(ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

20.6.2.6. Синтаксис. 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление 
связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из 
набора форм слов. 

20.6.2.7. Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: 

раздельное написание слов в предложении; 



прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и 
фамилиях людей, кличках животных; 

перенос слов (без учета морфемного членения слова); 

гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, 
ща, чу, щу; 

сочетания чк, чн; 

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в 
орфографическом словаре учебника); 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 
восклицательный знаки. 

Алгоритм списывания текста. 

20.6.2.8. Развитие речи. 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи 
(ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации 
устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, 
прослушивание аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Составление небольших рассказов на основе наблюдений. 

20.6.3. Изучение русского языка в 1 классе способствует на пропедевтическом 
уровне работе над рядом метапредметных результатов: познавательных 
универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 
действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 
деятельности. 

20.6.3.1. Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий способствуют формированию умений: 

сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные 
особенности гласных и согласных звуков; твердых и мягких согласных звуков; 

сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей: 
определять совпадения и расхождения в звуковом и буквенном составе слов; 

устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделять 
признаки сходства и различия; 



характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных 
звуков; твердых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих 
согласных звуков; слов с заданным звуком. 

20.6.3.2. Базовые исследовательские действия как часть познавательных 
универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, 
подбирать слова к модели; 

формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

20.6.3.3. Работа с информацией как часть познавательных универсальных 
учебных действий способствует формированию умений: 

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 
орфографическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, 
отрабатываемых в учебнике; 

анализировать графическую информацию - модели звукового состава слова; 

самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

20.6.3.4. Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий 
способствует формированию умений: 

воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 
общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе 
общения нормы речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога; 

воспринимать разные точки зрения; 

в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом 
и буквенном составе слова. 

20.6.3.5. Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных 
действий способствует формированию умений: 

определять последовательность учебных операций при проведении звукового 
анализа слова; 

определять последовательность учебных операций при списывании; 



удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении 
звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку: применять 
отрабатываемый способ действия, соотносить цель и результат. 

20.6.3.6. Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий 
способствует формированию умений: 

находить ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме 
под диктовку или списывании слов, предложений, с опорой на указание педагога 
о наличии ошибки; 

оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений. 

20.6.3.7. Совместная деятельность способствует формированию умений: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по 
ее достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и 
мнения участников совместной работы; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

20.7. Содержание обучения во 2 классе. 

20.7.1. Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 
культуры. Первоначальные представления о многообразии языкового 
пространства России и мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

20.7.2. Фонетика и графика. 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение 
ударных и безударных гласных звуков, согласного звука [й'] и гласного звука [и], 
твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие 
согласные звуки [ж], [ш], [ч'], [щ']; обозначение на письме твердости и мягкости 
согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я (повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твердости - мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости - глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный - согласный; гласный ударный - 
безударный; согласный твердый - мягкий, парный - непарный; согласный 
звонкий - глухой, парный - непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в 
середине слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в 
начале слова и после гласных). 



Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). 

Использование знания алфавита при работе со словарями. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац 
(красная строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

20.7.3. Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 
нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне 
слов, отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов 
(орфоэпического словаря учебника) для решения практических задач. 

20.7.4. Лексика. 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее 
представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. 
Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 
толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика). 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. 
Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и 
синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в 
словах корня (простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью 
окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение). 

20.7.5. Морфология. 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы ("кто?", "что?"), 
употребление в речи. 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы ("что делать?", "что сделать?" и 
другие), употребление в речи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы ("какой?", 
"какая?", "какое?", "какие?"), употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространенные 
предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и другое. 



20.7.6. Синтаксис. 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). 

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от 
слова. Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения 
(логическое ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 
побудительные предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные 
и невосклицательные предложения. 

20.7.7. Орфография и пунктуация. 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и 
фамилии людей, клички животных); знаки препинания в конце предложения; 
перенос слов со строки на строку (без учета морфемного членения слова); гласные 
после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 
сочетания чк, чн (повторение правил правописания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 
орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 
орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 
Использование орфографического словаря учебника для определения 
(уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке 
собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный мягкий знак; 

сочетания чт, щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 
учебника); 

прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички 
животных, географические названия; 

раздельное написание предлогов с именами существительными. 

20.7.8. Развитие речи. 



Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения 
для эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный 
вопрос, для выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и другое). Практическое 
овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого этикета и 
орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при 
проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного 
рассказа с опорой на личные наблюдения и на вопросы. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 
последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной 
мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к 
предложенным текстам. Последовательность частей текста (абзацев). 
Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное 
ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе 
информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с 
соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объемом 30 - 45 слов с опорой 
на вопросы. 

20.7.9. Изучение русского языка во 2 классе способствует на пропедевтическом 
уровне работе над рядом метапредметных результатов: познавательных 
универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 
действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 
деятельности. 

20.7.9.1. Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий способствуют формированию умений: 

сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные 
(родственные) слова и слова с омонимичными корнями: называть признаки 
сходства и различия; 

сравнивать значение однокоренных (родственных) слов: указывать сходство и 
различие лексического значения; 

сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: выявлять 
случаи чередования; 



устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что 
обозначают; 

характеризовать звуки по заданным параметрам; 

определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, 
предложений; 

находить закономерности в процессе наблюдения за языковыми единицами; 

ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить 
понятие с его краткой характеристикой. 

20.7.9.2. Базовые исследовательские действия как часть познавательных 
универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами 
(слово, предложение, текст); 

формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются (не 
являются) однокоренными (родственными). 

20.7.9.3. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 
действий способствует формированию умений: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для 
получения информации; 

устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 
информацию, представленную в явном виде; 

анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с 
учебной задачей; "читать" информацию, представленную в схеме, таблице; 

с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для 
представления информации. 

20.7.9.4. Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий 
способствует формированию умений: 

воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 
диалога; 

признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа 
результатов наблюдения за языковыми единицами; 



корректно и аргументированно высказывать свое мнение о результатах 
наблюдения за языковыми единицами; 

строить устное диалогическое выказывание; 

строить устное монологическое высказывание на определенную тему, на основе 
наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или 
услышанного текста. 

20.7.9.5. Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных 
действий способствует формированию умений: 

планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

20.7.9.6. Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий 
способствует формированию умений: 

устанавливать с помощью учителя причины успеха (неудач) при выполнении 
заданий по русскому языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 
ошибок при выделении в слове корня и окончания, при списывании текстов и 
записи под диктовку. 

20.7.9.7. Совместная деятельность способствует формированию умений: 

строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении 
парных и групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, 
договариваться, корректно делать замечания и высказывать пожелания 
участникам совместной работы, спокойно принимать замечания в свой адрес, 
мирно решать конфликты (в том числе с помощью учителя); 

совместно обсуждать процесс и результат работы; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат. 

20.8. Содержание обучения в 3 классе. 

20.8.1. Сведения о русском языке. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы 
познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

20.8.2. Фонетика и графика. 



Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный ударный (безударный); 
согласный твердый (мягкий), парный (непарный); согласный глухой (звонкий), 
парный (непарный); функции разделительных мягкого и твердого знаков, 
условия использования на письме разделительных мягкого и твердого знаков 
(повторение изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в 
словах с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

20.8.3. Орфоэпия. 

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 орфоэпического словаря для решения практических задач. 

20.8.4. Лексика. 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова 
(ознакомление). 

Состав слова (морфемика). 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; 
признаки однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и 
синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в 
словах корня (простые случаи); окончание как изменяемая часть слова 
(повторение изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, 
суффикс - значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). Выделение 
в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 
суффикса. 

20.8.5. Морфология. 

Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена 
существительные единственного и множественного числа. Имена 
существительные мужского, женского и среднего рода. Падеж имен 
существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя 
существительное. Изменение имен существительных по падежам и числам 
(склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена 
существительные одушевленные и неодушевленные. 



Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. 
Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. 
Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имен 
прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение имен прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в 
речи. Использование личных местоимений для устранения неоправданных 
повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределенная форма 
глагола. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по 
временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, ее значение. 

20.8.6. Синтаксис. 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов 
связи между словами в предложении. Главные члены предложения - подлежащее 
и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). 
Предложения распространенные и нераспространенные. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без 
союзов. 

20.8.7. Орфография и пунктуация. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 
орфографической ошибки, различные способы решения орфографической задачи 
в зависимости от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль 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: 

разделительный твердый знак; 

непроизносимые согласные в корне слова; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных (на уровне 
наблюдения); 

безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных (на уровне 
наблюдения); 



раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 
учебника); 

раздельное написание частицы не с глаголами. 

20.8.8. Развитие речи. 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, 
благодарность, отказ и другое. Соблюдение норм речевого этикета и 
орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые 
средства, помогающие: формулировать и аргументировать собственное мнение в 
диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности; контролировать (устно координировать) действия при 
проведении парной и групповой работы. 

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

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки 
текста, тема текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с 
нарушенным порядком предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. 
Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов 
и, а, но. Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание 
собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения. 

20.8.9. Изучение русского языка в 3 классе способствует работе над рядом 
метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, 
коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 
универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

20.8.9.1. Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий способствуют формированию умений: 

сравнивать грамматические признаки разных частей речи: выделять общие и 
различные грамматические признаки; 

сравнивать тему и основную мысль текста; 



сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение): выделять 
особенности каждого типа текста; 

сравнивать прямое и переносное значение слова; 

группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

объединять имена существительные в группы по определенному 
грамматическому признаку (например, род или число), самостоятельно находить 
возможный признак группировки; 

определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 

ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные 
члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой 
характеристикой. 

20.8.9.2. Базовые исследовательские действия как часть познавательных 
универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе 
предложенных учителем критериев; 

с помощью учителя формулировать цель изменения текста, планировать действия 
по изменению текста; 

высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-
исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы об особенностях каждого из трех типов текстов, 
подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 
наблюдения; 

выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе 
предложенных критериев). 

20.8.9.3. Работа с информацией как часть познавательных универсальных 
учебных действий способствует формированию умений: 

выбирать источник получения информации при выполнении мини-исследования; 

анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с 
учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как 
результата наблюдения за языковыми единицами. 



20.8.9.4. Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий 
способствует формированию умений: 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование), 
адекватные ситуации общения; 

готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, 
выполненного мини-исследования, проектного задания; 

создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, 
просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого 
этикета. 

20.8.9.5. Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных 
действий способствует формированию умений планировать действия по решению 
орфографической задачи; выстраивать последовательность выбранных действий. 

20.8.9.6. Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий 
способствует формированию умений: 

устанавливать причины успеха (неудач) при выполнении заданий по русскому 
языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 
ошибок при выделении в слове корня и окончания, при определении части речи, 
члена предложения при списывании текстов и записи под диктовку. 

20.8.9.7. Совместная деятельность способствует формированию умений: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 
участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного мини-
исследования или проектного задания на основе предложенного формата 
планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на предложенные 
образцы; 

при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), 
подчиненного, проявлять самостоятельность, организованность, инициативность 
для достижения общего успеха деятельности. 

20.9. Содержание обучения в 4 классе. 

20.9.1. Сведения о русском языке. 



Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания 
языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, 
проект. 

20.9.2. Фонетика и графика. 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по 
заданным параметрам. Звуко-буквенный разбор слова (по отработанному 
алгоритму). 

20.9.3. 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. 

20.9.4. 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). 

20.9.5. Морфология. 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имен существительных (кроме 
существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во 
множественном числе; а также кроме собственных имен 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 имен 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). I и II 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, ее значение (повторение). 

20.9.6. Синтаксис. 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и 
различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 
вопросительные и побудительные); виды предложений по эмоциональной 
окраске (восклицательные и невосклицательные); связь между словами в 
словосочетании и предложении (при помощи смысловых вопросов); 
распространенные и нераспространенные 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: 
сложносочиненные с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без 
называния терминов). 

20.9.7. 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 имен существительных (кроме существительных 
на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном 
числе, а также кроме собственных имен существительных на -ов, -ин, -ий); 

безударные падежные окончания имен 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, соединенными 
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). 

20.9.8. Развитие речи. 

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

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учетом точности, 
правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный 
устный пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее 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. 
Ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей. 

20.9.9. Изучение русского языка в 4 классе способствует работе над рядом 
метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, 
коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 
универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

20.9.9.1. Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий способствуют формированию умений: 



устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; 
устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, 
отличающихся грамматическими признаками; 

группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

объединять глаголы в группы по определенному признаку (например, время, 
спряжение); 

объединять предложения по определенному признаку, самостоятельно 
устанавливать этот признак; 

классифицировать предложенные языковые единицы; 

устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределенная 
форма, однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить 
понятие с его краткой характеристикой. 

20.9.9.2. Базовые исследовательские действия как часть познавательных 
универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, 
выбирать наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко-
буквенный, морфемный, морфологический, синтаксический); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведенного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 
мини-исследования); 

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

прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 

20.9.9.3. Работа с информацией как часть познавательных универсальных 
учебных действий способствует формированию умений: 

выбирать источник получения информации, работать со словарями, 
справочниками в поисках информации, необходимой для решения учебно-
практической задачи; находить дополнительную информацию, используя 
справочники и словари; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 
самостоятельно или на основании предложенного учителем способа ее проверки; 



соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поиске для 
выполнения заданий по русскому языку информации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

20.9.9.4. Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий 
способствует формированию умений: 

воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые 
средства для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в 
знакомой среде; 

строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при 
обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование), 
определяя необходимый в данной речевой ситуации тип текста; 

готовить небольшие публичные выступления; 

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

20.9.9.5. Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных 
действий способствует формированию умений: 

самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения 
результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

предвидеть трудности и возможные ошибки. 

20.9.9.6. Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий 
способствует формированию умений: 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать 
учебные действия для преодоления ошибок; 

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

оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой 
вклад в нее; 

адекватно принимать оценку своей работы. 

20.9.9.7. Совместная деятельность способствует формированию умений: 



принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, 
планы, идеи. 

20.10. Планируемые результаты освоения программы по русскому 
языку на уровне начального общего образования. 

20.10.1. В результате изучения русского языка на уровне начального общего 
образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 
результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине, 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; 

осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей 
страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с 
текстами на уроках русского языка; 

проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на 
основе примеров из текстов, с которыми идет работа на уроках русского языка; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 
нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе 
отраженных в текстах, с которыми идет работа на уроках русского языка; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 
жизненный и читательский опыт; 



проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 
использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и 
чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 
морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 
недопустимых средств языка); 

3) эстетического воспитания: 

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

стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского 
языка как средства общения и самовыражения; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 
дополнительной информации в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 
выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм 
речевого этикета и правил общения; 

5) трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 
примерам из текстов, с которыми идет работа на уроках русского языка), интерес 
к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с 
которыми идет работа на уроках русского языка; 

6) экологического воспитания: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) 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. 



20.10.2. В результате изучения русского языка на уровне начального общего 
образования у обучающегося будут сформированы познавательные 
универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 
действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 
деятельность. 

20.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 
устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная 
принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и другое); 
устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определенному 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 причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за 
языковым материалом, делать выводы. 

20.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 
исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 
действий: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 
объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 
целесообразный (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-
исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведенного 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. 

20.10.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 
информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 
запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 
информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основании предложенного учителем способа ее проверки (обращаясь к словарям, 
справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 
законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 
информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(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. 

20.10.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 
часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 
диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) 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. 

20.10.2.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения 
самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

20.10.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля 
как части регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 
орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 
выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 
орфографическую и пунктуационную ошибку; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 
объективно оценивать их по предложенным критериям. 

20.10.2.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 
деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 
участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных 
шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 
самостоятельно разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

20.10.3. Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 1 
классе обучающийся научится: 



различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

вычленять звуки из слова; 

различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах согласный 
звук [й'] и гласный звук [и]); 

различать ударные и безударные гласные звуки; 

различать согласные звуки: мягкие и твердые, звонкие и глухие (вне слова и в 
слове); 

различать понятия "звук" и "буква"; 

определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: 
слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в 
конце слова; 

правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 
последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка 
слов; 

писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные 
буквы, соединения букв, слова; 

применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 
предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 
восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах 
собственных (имена и фамилии людей, клички животных); перенос слов по 
слогам (простые случаи: слова из слогов типа "согласный + гласный"); гласные 
после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 
непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 
учебника); 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 
тексты объемом не более 25 слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3 - 
5 слов, тексты объемом не более 20 слов, правописание которых не расходится с 
произношением; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

понимать прослушанный текст; 

читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением 
интонации и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 



находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

составлять предложение из набора форм слов; 

устно составлять текст из 3 - 5 предложений по сюжетным картинкам и на основе 
наблюдений; 

использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

20.10.4. Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения во 2 
классе обучающийся научится: 

осознавать язык как основное средство общения; 

характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: 
согласный парный (непарный) по твердости (мягкости); согласный парный 
(непарный) по звонкости (глухости); 

определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том числе слова со 
стечением согласных); 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, в том числе с 
учетом функций букв е, ё, ю, я; 

обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине 
слова; 

находить однокоренные слова; 

выделять в слове корень (простые случаи); 

выделять в слове окончание; 

выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их 
значения и уточнять значение по учебным словарям; выявлять случаи 
употребления синонимов и антонимов (без называния терминов); 

распознавать слова, отвечающие на вопросы "кто?", "что?"; 

распознавать слова, отвечающие на вопросы "что делать?", "что сделать?" и 
другие; 

распознавать слова, отвечающие на вопросы "какой?", "какая?", "какое?", 
"какие?"; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 



применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; 
щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие 
согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 
орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, 
фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; раздельное 
написание предлогов с именами существительными, разделительный мягкий 
знак; 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 
тексты объемом не более 50 слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, 
тексты объемом не более 45 слов с учетом изученных правил правописания; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2 - 4 
предложения на определенную тему, по наблюдениям) с соблюдением 
орфоэпических норм, правильной интонации; 

формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 
письменно (1 - 2 предложения); 

составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по 
вопросам; 

определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

писать подробное изложение повествовательного текста объемом 30 - 45 слов с 
опорой на вопросы; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 
изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

20.10.5. Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 3 
классе обучающийся научится: 

объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 
Федерации; 

характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 
заданным параметрам; 

производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 
транскрибирования); 



определять функцию разделительных мягкого и твердого знаков в словах; 
устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учетом 
функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с 
непроизносимыми согласными; 

различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать 
однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); 
различать однокоренные слова и синонимы; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 
приставку, суффикс; 

выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и 
антонимы к словам разных частей речи; 

распознавать слова, употребленные в прямом и переносном значении (простые 
случаи); 

определять значение слова в тексте; 

распознавать имена существительные; определять грамматические признаки 
имен существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена 
существительные с ударными окончаниями; 

распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имен 
прилагательных: род, число, падеж; 

изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном 
числе) в соответствии с падежом, числом и родом имен существительных; 

распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы "что делать?" 
и "что сделать?"; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, 
число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые 
случаи), в прошедшем времени - по родам; 

распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в 
тексте; 

различать предлоги и приставки; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

распознавать распространенные и нераспространенные предложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 
применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые 



гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 
непроизносимые согласные в корне слова; разделительный твердый знак; мягкий 
знак после шипящих на конце имен существительных; не с глаголами; раздельное 
написание предлогов со словами; 

правильно списывать слова, предложения, тексты объемом не более 70 слов; 

писать под диктовку тексты объемом не более 65 слов с учетом изученных правил 
правописания; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) 
информации простые выводы (1 - 2 предложения); 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3 - 5 
предложений на определенную тему, по результатам наблюдений) с соблюдением 
орфоэпических норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и 
письменные тексты (2 - 4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, 
извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; 

определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, 
синонимов, союзов и, а, но); 

определять ключевые слова в тексте; 

определять тему текста и основную мысль текста; 

выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или 
предложений их смысловое содержание; 

составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 
составленному плану; 

объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные 
понятия в процессе решения учебных задач; 

уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

20.10.6. Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 4 
классе обучающийся научится: 

осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 
осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

объяснять роль языка как основного средства общения; 



объяснять роль русского языка как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения; 

осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей 
культуры человека; 

проводить звуко-буквенный 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 определенной части речи (в объеме 
изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

определять грамматические признаки имен существительных: склонение, род, 
число, падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

определять грамматические признаки имен прилагательных: род (в единственном 
числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

устанавливать (находить) неопределенную 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 распространенные и нераспространенные предложения; 

распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 
однородными членами; использовать предложения с однородными членами в 
речи; 

разграничивать простые распространенные и сложные предложения, состоящие 
из двух простых (сложносочиненные с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 



предложения без называния терминов); составлять простые распространенные и 
сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочиненные с союзами 
и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

производить синтаксический разбор простого предложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые 
гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 
безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 
на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном 
числе, а также кроме собственных имен существительных на -ов, -ин, -ий); 
безударные падежные окончания имен 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, 
соединенными союзами и, а, но и без союзов; 

правильно списывать тексты объемом не более 85 слов; 

писать под диктовку тексты объемом не более 80 слов с учетом изученных правил 
правописания; 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на 
изученные правила, описки; 

осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); 
выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4 - 6 
предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы 
речевого взаимодействия; 

создавать небольшие устные и письменные тексты (3 - 5 предложений) для 
конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, 
объявления и другие); 

определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 
опорой на тему или основную мысль; 

корректировать порядок предложений и частей текста; 

составлять план к заданным текстам; 

осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 



осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать 
устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) 
информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 
осуществлять ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 
изученные понятия; 

уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа 
верифицированных электронных ресурсов, включенных в федеральный перечень. 

21. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 
"Литературное чтение". 

21.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Литературное 
чтение" (предметная область "Русский язык и литературное чтение") (далее 
соответственно - программа по литературному чтению, литературное чтение) 
включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 
результаты освоения программы по литературному чтению. 

21.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 
литературного чтения, место в структуре учебного плана, а также подходы к 
отбору содержания и планируемым результатам. 

21.3. Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые 
предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального 
общего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается 
перечнем универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, 
регулятивных), которые возможно формировать средствами литературного 
чтения с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

21.4. Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению 
включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 
предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне 
начального общего образования. 

21.5. Пояснительная записка. 

21.5.1. Программа по литературному чтению на уровне начального общего 
образования составлена на основе требований к результатам освоения программы 
начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 
приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, сформулированные в федеральной программе воспитания. 

21.5.2. Литературное чтение - один из ведущих учебных предметов уровня 
начального общего образования, который обеспечивает, наряду с достижением 
предметных результатов, становление базового умения, необходимого для 
успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской 



грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 
эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся. 

21.5.3. Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной 
литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и 
приемов работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской 
литературой и с учетом этого направлен на общее и литературное развитие 
обучающегося, реализацию творческих способностей обучающегося, а также на 
обеспечение преемственности в изучении систематического курса литературы. 

21.5.4. Приоритетная цель обучения литературному чтению - становление 
грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской 
деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего роль 
чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально 
откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

21.5.5. Приобретенные обучающимися знания, полученный опыт решения 
учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных действий 
в процессе изучения литературного чтения станут фундаментом обучения на 
уровне основного общего образования, а также будут востребованы в жизни. 

21.5.6. Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением 
следующих задач: 

формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому 
чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного 
народного творчества; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 
развития; 

осознание значимости художественной литературы и произведений устного 
народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

первоначальное представление о многообразии жанров художественных 
произведений и произведений устного народного творчества; 

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 
осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий 
в соответствии с представленными предметными результатами по классам; 

овладение техникой смыслового чтения вслух, "про себя" (молча) и текстовой 
деятельностью, обеспечивающей понимание и использование информации для 
решения учебных задач. 

21.5.7. Программа по литературному чтению представляет вариант распределения 
предметного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых 
результатов. Содержание программы по литературному чтению раскрывает 



следующие направления литературного образования обучающегося: речевая и 
читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

21.5.8. В основу отбора произведений для литературного чтения положены 
общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным возможностям 
и особенностям восприятия обучающимися фольклорных произведений и 
литературных текстов; представленность в произведениях нравственно-
эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных 
произведений выдающихся представителей мировой детской литературы. 

21.5.9. Важным принципом отбора содержания программы по литературному 
чтению является представленность разных жанров, видов и стилей произведений, 
обеспечивающих формирование функциональной литературной грамотности 
обучающегося, а также возможность достижения метапредметных результатов, 
способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при 
изучении других предметов учебного плана начального общего образования. 

21.5.10. Планируемые результаты изучения литературного чтения включают 
личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 
предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне 
начального общего образования. 

21.5.11. Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному 
предмету "Литература", который изучается на уровне основного общего 
образования. 

21.5.12. Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается 
вводным интегрированным учебным курсом "Обучение грамоте" (рекомендуется 
180 часов: русского языка 100 часов и литературного чтения 80 часов). 
Содержание литературного чтения, реализуемого в период обучения грамоте, 
представлено в программе по русскому языку. После периода обучения грамоте 
начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. На 
литературное чтение в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель (40 часов), 
для изучения литературного чтения во 2 - 4 классах рекомендуется отводить по 
136 часов (4 часа в неделю в каждом классе). 

21.6. Содержание обучения в 1 классе. 

21.6.1. Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие 
текста произведений художественной литературы и устного народного творчества 
(не менее четырех произведений). Фольклорная и литературная (авторская) 
сказка: сходство и различия. Реальность и волшебство в сказке. Событийная 
сторона сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) и 
литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои 
сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи в русских народных и 
литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества 
(отношение к природе, людям, предметам). 



21.6.1.1. Произведения для чтения: народные сказки о животных, например, 
"Лисица и тетерев", "Лиса и рак", литературные (авторские) сказки, например, 
К.Д. Ушинский "Петух и собака", сказки В.Г. Сутеева "Кораблик", "Под грибом" и 
другие (по выбору). 

21.6.2. Произведения о детях. Понятие "тема произведения" (общее 
представление): чему посвящено, о чем рассказывает. Главная мысль 
произведения: его основная идея (чему учит? какие качества воспитывает?). 
Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение (общее 
представление на примере не менее шести произведений К.Д. Ушинского, Л.Н. 
Толстого, Е.А. Пермяка, В.А. Осеевой, А.Л. Барто, Ю.И. Ермолаева и других). 
Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. Понимание 
заголовка произведения, его соотношения с содержанием произведения и его 
идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, 
взаимопомощь. 

21.6.2.1. Произведения для чтения: К.Д. Ушинский "Худо тому, кто добра не делает 
никому", Л.Н. Толстой "Косточка", Е.А. Пермяк "Торопливый ножик", В.А. Осеева 
"Три товарища", А.Л. Барто "Я - лишний", Ю.И. Ермолаев "Лучший друг" и другие 
(по выбору). 

21.6.3. Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение 
произведений о природе (на примере трех-четырех доступных произведений А.К. 
Толстого, А.Н. Плещеева, Е.Ф. Трутневой, С.Я. Маршака и другое). Тема 
поэтических произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и 
природа; Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, 
сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). 
Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение 
нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного края. 
Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на 
произведение. Роль интонации при выразительном чтении. Интонационный 
рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

21.6.4. Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее шести 
произведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: 
потешка, загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). 
Особенности разных малых фольклорных жанров. Потешка игровой народный 
фольклор. Загадки средство воспитания живости ума, сообразительности. 
Пословицы проявление народной мудрости, средство воспитания понимания 
жизненных правил. 

21.6.4.1. Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 

21.6.5. Произведения о братьях наших меньших (три - четыре автора по выбору) - 
герои произведений: Цель и назначение произведений о взаимоотношениях 
человека и животных воспитание добрых чувств и бережного отношения к 
животным. Виды текстов: художественный и научно-познавательный, их 



сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, действий, 
нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

21.6.5.1. Произведения для чтения: В.В. Бианки "Лис и Мышонок", Е.И. Чарушин 
"Про Томку", М.М. Пришвин "Еж", Н.И. Сладков "Лисица и Еж" и другие. 

21.6.6. Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений 
о маме (не менее одного автора по выбору, на примере произведений Е.А. 
Благининой, А.Л. Барто, А.В. Митяева и других). Осознание нравственно-
этических понятий: чувство любви как привязанность одного человека к другому 
(матери к ребенку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о 
родных людях. 

21.6.6.1. Произведения для чтения: Е.А. Благинина "Посидим в тишине", А.Л. 
Барто "Мама", А.В. Митяев "За что я люблю маму" и другие (по выбору). 

21.6.7. Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее 
трех произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в 
каждом жизненном проявлении, необычное в обыкновенных явлениях 
окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических событий с 
необычными, сказочными, фантастическими. 

21.6.7.1. Произведения для чтения: Р.С. Сеф "Чудо", В.В. Лунин "Я видел чудо", 
Б.В. Заходер "Моя Вообразилия", Ю.П. Мориц "Сто фантазий" и другие (по 
выбору). 

21.6.8. Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о 
том, что книга - источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, 
иллюстрации как элементы ориентировки в книге. Умение использовать 
тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 

21.6.9. Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на 
пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 
познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 
действий, совместной деятельности. 

21.6.9.1. Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий способствуют формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 
доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные 
произведения; 

понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста; 

ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, 
тема, идея, заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорная и 
литературная), автор, герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 



различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки 
(фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); 

анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность 
событий в произведении, характеризовать героя, давать положительную или 
отрицательную оценку его поступкам, задавать вопросы по фактическому 
содержанию; 

сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 

21.6.9.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 
действий способствует формированию умений: 

понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, 
различных видах зрительного искусства (фильм, спектакль и другие); 

соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, 
которые соответствуют иллюстрации. 

21.6.9.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 
формированию умений: 

читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные 
нормы; 

участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: 
слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать свое отношение к 
обсуждаемой проблеме; 

пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, рисунки, 
предложенный план; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; 

описывать свое настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, 
рассказов. 

21.6.9.4. Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 
формированию умений: 

понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости 
обращаться за помощью к учителю; 

проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения; 

с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении читательской 
деятельности. 

21.6.9.5. Совместная деятельность способствует формированию умений: 



проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, 
ответственно выполнять свою часть работы. 

21.7. Содержание обучения во 2 классе. 

21.7.1. О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее 
трех произведений И.С. Никитина, Ф.П. Савинова, А.А. Прокофьева и других). 
Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в 
произведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, 
Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей 
произведения. Отражение темы Родины в изобразительном искусстве (пейзажи 
И.И. Левитана, И.И. Шишкина, В.Д. Поленова и других). 

21.7.1.1. Произведения для чтения: И.С. Никитин "Русь", Ф.П. Савинов "Родина", 
А.А. Прокофьев "Родина" и другие (по выбору). 

21.7.2. Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров 
фольклора (потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по 
выбору). Шуточные фольклорные произведения, скороговорки, небылицы. 
Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, "перевертыш событий" 
как основа построения небылиц. Ритм и счет как основные средства 
выразительности и построения считалки. Народные песни, их особенности. 
Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка - выражение 
народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок 
разного вида (о животных, бытовые, волшебные). Особенности сказок о 
животных: сказки народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, 
особенности построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке 
(общее представление): наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные 
герои. Фольклорные произведения народов России: отражение в сказках 
народного быта и культуры. 

21.7.2.1. Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, 
загадки, народные песни, русская народная сказка "Каша из топора", русская 
народная сказка "У страха глаза велики", русская народная сказка "Зимовье 
зверей", русская народная сказка "Снегурочка", сказки народов России (1 - 2 
произведения) и другие. 

21.7.3. Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в 
разные времена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по 
выбору, не менее пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений природы 
(звуки, краски времен года). Средства выразительности при описании природы: 
сравнение и эпитет. Настроение, которое создает пейзажная лирика. Отражение 
темы "Времена года" в картинах художников (на примере пейзажей И.И. 
Левитана, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.И. Шишкина и других) и музыкальных 
произведениях (например, произведения П.И. Чайковского, А. Вивальди и 
других). 



21.7.3.1. Произведения для чтения: А.С. Пушкин "Уж небо осенью дышало...", "Вот 
север, тучи нагоняя...", А.А. Плещеев "Осень", А.К. Толстой "Осень. Обсыпается 
наш сад...", М.М. Пришвин "Осеннее утро", Г.А. Скребицкий "Четыре художника", 
Ф.И. Тютчев "Чародейкою Зимою", "Зима недаром злится", И.С. Соколов-Микитов 
"Зима в лесу", С.А. Есенин "Поет зима - аукает...", И.З. Суриков "Лето" и другие. 

21.7.4. О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном 
произведении (расширение круга чтения: не менее четырех произведений, Н.Н. 
Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и других). Отражение в 
произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, 
помощь друг другу. Главная мысль произведения (идея). Герой произведения 
(введение понятия "главный герой"), его характеристика (портрет), оценка 
поступков. 

21.7.4.1. Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Филиппок", Е.А. Пермяк "Две 
пословицы", Ю.И. Ермолаев "Два пирожных", В.А. Осеева "Синие листья", Н.Н. 
Носов "На горке", "Заплатка", А.Л. Барто "Катя", В.В. Лунин "Я и Вовка", В.Ю. 
Драгунский "Тайное становится явным" и другие (по выбору). 

21.7.5. Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: 
"бродячие" сюжеты (произведения по выбору, не менее четырех). Фольклорная 
основа авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. Тема 
дружбы, взаимопомощи в произведениях зарубежных авторов (снять). 
Составление плана произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, 
их значение в раскрытии содержания произведения. 

21.7.5.1. Произведения для чтения: народная сказка "Золотая рыбка", А.С. Пушкин 
"Сказка о рыбаке и рыбке", народная сказка "Морозко", В.Ф. Одоевский "Мороз 
Иванович", В.И. Даль "Девочка Снегурочка" и другие. 

21.7.6. О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о 
животных (песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения 
по выбору, не менее пяти авторов). Дружба людей и животных - тема литературы 
(произведения Е.И. Чарушина, В.В. Бианки, С.В. Михалкова, Б.С. Житкова, М.М. 
Пришвина и других). Отражение образов животных в фольклоре (русские 
народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаических 
произведений о животных. Описание животных в художественном и научно-
познавательном тексте. Нравственно-этические понятия: отношение человека к 
животным (любовь и забота). Особенности басни как жанра литературы, 
прозаические и стихотворные басни (на примере произведений И.А. Крылова, 
Л.Н. Толстого). Мораль басни как нравственный урок (поучение). Знакомство с 
художниками-иллюстраторами, анималистами (без использования термина): Е.И. 
Чарушин, В.В. Бианки. 

21.7.6.1. Произведения для чтения: И.А. Крылов "Лебедь, Щука и Рак", Л.Н. 
Толстой "Лев и мышь", М.М. Пришвин "Ребята и утята", Б.С. Житков "Храбрый 
утенок", В.Д. Берестов "Кошкин щенок", В.В. Бианки "Музыкант", Е.И. Чарушин 
"Страшный рассказ", С.В. Михалков "Мой щенок" и другие (по выбору). 



21.7.7. О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых 
и детей в творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). 
Отражение нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и 
сопереживание, уважение и внимание к старшему поколению, радость общения и 
защищенность в семье. Тема художественных произведений: Международный 
женский день, День Победы. 

21.7.7.1. Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Отец и сыновья", А.А. Плещеев 
"Песня матери", В.А. Осеева "Сыновья", С.В. Михалков "Быль для детей", С.А. 
Баруздин "Салют" и другое (по выбору). 

21.7.8. Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не 
менее двух произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, Х.-К. 
Андерсен и другие). Характеристика авторской сказки: герои, особенности 
построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Составление 
плана художественного произведения: части текста, их главные темы. 
Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

21.7.8.1. Произведения для чтения: Ш. Перро "Кот в сапогах", Х.-К. Андерсен 
"Пятеро из одного стручка" и другие (по выбору). 

21.7.9. Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 
литературой). Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: 
содержание или оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе 
рекомендательного списка, тематические картотеки библиотеки. Книга учебная, 
художественная, справочная. 

21.7.10. Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на 
пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 
познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 
действий, совместной деятельности. 

21.7.10.1. Базовые логические и исследовательские действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий способствуют формированию 
умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 
доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные 
произведения (без отметочного оценивания); 

сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной 
природе, о детях, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам 
(произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная и 
литературная), рассказ, басня, стихотворение); 

характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного 
творчества, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 



анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль 
произведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, 
оценивать его поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, 
устанавливать последовательность событий (действий) в сказке и рассказе; 

анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), 
находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять 
значение незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю. 

21.7.10.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных 
учебных действий способствует формированию умений: 

соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, 
каталогу на основе рекомендованного списка; 

по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать 
тему и содержание книги; 

пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

21.7.10.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 
формированию умений: 

участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, 
дополнять ответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания на 
заданную тему; 

пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) простые 
выводы на основе прочитанного (прослушанного) произведения; 

описывать (устно) картины природы; 

сочинять по аналогии с прочитанным загадки, рассказы, небольшие сказки; 

участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных 
произведений. 

21.7.10.4. Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 
формированию умений: 

оценивать свое эмоциональное состояние, возникшее при прочтении (слушании) 
произведения; 

удерживать в памяти последовательность событий прослушанного (прочитанного) 
текста; 



контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении 
(слушании) произведения; 

проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

21.7.10.5. Совместная деятельность способствует формированию умений: 

выбирать себе партнеров по совместной деятельности; 

распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за 
общий результат работы. 

21.8. Содержание обучения в 3 классе. 

21.8.1. О Родине и ее истории. Любовь к Родине и ее история важные темы 
произведений литературы (произведения одного - двух авторов по выбору). 
Чувство любви к Родине, сопричастность к прошлому и настоящему своей страны 
и родного края главные идеи, нравственные ценности, выраженные в 
произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаических 
произведениях писателей и поэтов XIX и XX веков. Осознание нравственно-
этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за красоту и 
величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения. 
Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о Родине. Использование 
средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические 
ударения. 

21.8.1.1. Произведения для чтения: К.Д. Ушинский "Наше отечество", М.М. 
Пришвин "Моя Родина", С.А. Васильев "Россия", Н.П. Кончаловская "Наша 
древняя столица" (отрывки) и другое (по выбору). 

21.8.2. Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры 
фольклора (пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по 
выбору). Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России (значение, 
характеристика, нравственная основа). Книги и словари, созданные В.И. Далем. 
Активный словарь устной речи: использование образных слов, пословиц и 
поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в фольклорных 
произведениях народов России. 

21.8.3. Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и 
нравственных правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). 
Художественные особенности сказок: построение (композиция), язык (лексика). 
Характеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация как отражение 
сюжета волшебной сказки (например, картины В.М. Васнецова, иллюстрации 
Ю.А. Васнецова, И.Я. Билибина, В.М. Конашевич). Отражение в сказках 
народного быта и культуры. Составление плана сказки. 

21.8.4. Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы 
песен. Описание картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. 
Былина как народный песенный сказ о важном историческом событии. 



Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевность исполнения, 
выразительность), характеристика главного героя (где жил, чем занимался, 
какими качествами обладал). Характеристика былин как героического песенного 
сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в 
былине и представление в современной лексике. Репродукции картин как 
иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

21.8.4.1. Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная 
сказка "Иван-царевич и серый волк", былина об Илье Муромце и другие (по 
выбору). 

21.8.5. Творчество А.С. Пушкина. А.С. Пушкин великий русский поэт. Лирические 
произведения А.С. Пушкина: средства художественной выразительности 
(сравнение, эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах 
(по выбору, например, "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 
богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди"). 
Нравственный смысл произведения, структура сказочного текста, особенности 
сюжета, прием повтора как основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с 
фольклорными. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, 
язык авторской сказки. И.Я. Билибин - иллюстратор сказок А.С. Пушкина. 

21.8.5.1. Произведения для чтения: А.С. Пушкин "Сказка о царе Салтане, о сыне 
его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 
царевне Лебеди", "В тот год осенняя погода...", "Опрятней модного паркета..." и 
другие (по выбору). 

21.8.6. Творчество И.А. Крылова. Басня произведение-поучение, которое помогает 
увидеть свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях. И.А. Крылов великий 
русский баснописец. Басни И.А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и 
герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование 
крылатых выражений в речи. 

21.8.6.1. Произведения для чтения: И.А. Крылов "Ворона и Лисица", "Лисица и 
виноград", "Мартышка и очки" и другие (по выбору). 

21.8.7. Картины природы в произведениях поэтов и писателей XIX - XX веков. 
Лирические произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины 
природы в произведениях поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): 
Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Майков, Н.А. Некрасов, А.А. Блок, С.А. Есенин, И.А. 
Бунин, А.П. Чехов, К.Г. Паустовский и другие. Чувства, вызываемые лирическими 
произведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, 
синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, ее выразительное значение. 
Олицетворение как одно из средств выразительности лирического произведения. 
Живописные полотна как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. 
Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, 
олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композиция), в 
произведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 



21.8.7.1. Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев "Есть в осени первоначальной...", 
А.А. Фет "Кот поет, глаза прищуря", "Мама! Глянь-ка из окошка...", А.Н. Майков 
"Осень", С.А. Есенин "Береза", Н.А. Некрасов "Железная дорога" (отрывок), А.А. 
Блок "Ворона", И.А. Бунин "Первый снег" и другие (по выбору). 

21.8.8. Творчество Л.Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л.Н. 
Толстого: сказки, рассказы, басни, быль (не менее трех произведений). Рассказ как 
повествование: связь содержания с реальным событием. Структурные части 
произведения (композиция): начало, завязка действия, кульминация, развязка. 
Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: основные 
события, главные герои, действующие лица, различение рассказчика и автора 
произведения. Художественные особенности текста-описания, текста-
рассуждения. 

21.8.8.1. Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Лебеди", "Зайцы", "Прыжок", 
"Акула" и другие. 

21.8.9. Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее 
двух). Круг чтения: произведения В.М. Гаршина, М. Горького, И.С. Соколова-
Микитова и других. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). 
Составление аннотации. 

21.8.9.1. Произведения для чтения: В.М. Гаршин "Лягушка-путешественница", 
И.С. Соколов-Микитов "Листопадничек", М. Горький "Случай с Евсейкой" и 
другие (по выбору). 

21.8.10. Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его 
отношения с животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения 
(по выбору, не менее четырех произведений): произведения Д.Н. Мамина-
Сибиряка, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Б.С. Житкова. Особенности 
рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция, объекты описания 
(портрет героя, описание интерьера). 

21.8.10.1. Произведения для чтения: Б.С. Житков "Про обезьянку", К.Г. 
Паустовский "Барсучий нос", "Кот Ворюга", Д.Н. Мамин-Сибиряк "Приемыш", 
А.И. Куприн "Барбос и Жулька" и другое (по выбору). 

21.8.11. Произведения о детях. Дети - герои произведений: раскрытие тем "Разные 
детские судьбы", "Дети на войне". Отличие автора от героя и рассказчика. Герой 
художественного произведения: время и место проживания, особенности 
внешнего вида и характера. Историческая обстановка как фон создания 
произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведения по 
выбору двух-трех авторов). Основные события сюжета, отношение к ним героев 
произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

21.8.11.1. Произведения для чтения: Л. Пантелеев "На ялике", А. Гайдар "Тимур и 
его команда" (отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору). 



21.8.12. Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой 
юмористического произведения. Средства выразительности текста 
юмористического содержания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов 
(не менее двух произведений): М.М. Зощенко, Н.Н. Носов, В.Ю. Драгунский и 
другие (по выбору). 

21.8.12.1. Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский "Денискины рассказы" (1 - 2 
произведения), Н.Н. Носов "Веселая семейка" (1 - 2 рассказа из цикла) и другие 
(по выбору). 

21.8.13. Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух - трех авторов по 
выбору): литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. 
Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы зарубежных 
писателей о животных. Известные переводчики зарубежной литературы: С.Я. 
Маршак, К.И. Чуковский, Б.В. Заходер. 

21.8.13.1. Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен "Гадкий утенок", Ш. Перро 
"Подарок феи" и другие (по выбору). 

21.8.14. Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 
литературой). Ценность чтения художественной литературы и фольклора, 
осознание важности читательской деятельности. Использование с учетом учебных 
задач аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, 
иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид искусства. Общее 
представление о первых книгах на Руси, знакомство с рукописными книгами. 

21.8.15. Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда 
универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 
действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 
универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

21.8.15.1. Базовые логические и исследовательские действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий способствуют формированию 
умений: 

читать доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и 
стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и 
авторские произведения; 

анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и 
главную мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте 
заданный эпизод, определять композицию произведения, характеризовать героя; 

конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 
последовательность; 



сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; 
произведения одного жанра, но разной тематики; 

исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров (портрет, 
пейзаж, интерьер). 

21.8.15.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных 
учебных действий способствуют формированию умений: 

сравнивать информацию словесную (текст), графическую или изобразительную 
(иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 

подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и 
изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам 
выразительности; 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 
аннотацию. 

21.8.15.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 
формированию умений: 

читать текст с разными интонациями, передавая свое отношение к событиям, 
героям произведения; 

формулировать вопросы по основным событиям текста; 

пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица); 

выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее 
настроение; 

сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

21.8.15.4. Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию 
умений: 

принимать цель чтения, удерживать ее в памяти, использовать в зависимости от 
учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи 
чтения; 

оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и результата 
деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

21.8.15.5. Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчиненного, 
соблюдать равноправие и дружелюбие; 



в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать 
(драматизировать) несложные произведения фольклора и художественной 
литературы; выбирать роль, договариваться о манере ее исполнения в 
соответствии с общим замыслом; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей 
части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

21.9. Содержание обучения в 4 классе. 

21.9.1. О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной 
земли в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и 
XX веков (по выбору, не менее четырех, например, произведения С.Т. 
Романовского, А.Т. Твардовского, С.Д. Дрожжина, В.М. Пескова и другие). 
Представление о проявлении любви к родной земле в литературе разных народов 
(на примере писателей родного края, представителей разных народов России). 
Страницы истории России, великие люди и события: образы Александра 
Невского, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в 
литературе для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. 
Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в 
произведениях литературы (на примере рассказов Л.А. Кассиля, С.П. Алексеева). 
Осознание понятия: поступок, подвиг. 

21.9.1.1. Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, 
знакомство с песнями на тему Великой Отечественной войны (2 - 3 произведения 
по выбору). 

21.9.1.2. Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин "Родине", В.М. Песков "Родине", 
А.Т. Твардовский "О Родине большой и малой" (отрывок), С.Т. Романовский 
"Ледовое побоище", С.П. Алексеев (1 - 2 рассказа военно-исторической тематики) 
и другие (по выбору). 

21.9.2. 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). 

21.9.2.1. Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой 
былины - защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алеши 
Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, 
какими качествами обладал). Средства художественной выразительности в 
былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место 



в былине и представление в современной лексике. Народные былинно-сказочные 
темы в творчестве художника В.М. Васнецова. 

21.9.2.2. Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, 
народные сказки (2 - 3 сказки по выбору), сказки народов России (2 - 3 сказки по 
выбору), былины из цикла об Илье Муромце, Алеше Поповиче, Добрыне 
Никитиче (1 - 2 по выбору). 

21.9.3. Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях 
А.С. Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотворном 
произведении (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора) на примере 2 - 3 
произведений. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах: "Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях". Фольклорная основа авторской сказки. 
Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской 
сказки. 

21.9.3.1. Произведения для чтения: А.С. Пушкин "Сказка о мертвой царевне и о 
семи богатырях", "Няне", "Осень" (отрывки), "Зимняя дорога" и другие. 

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

21.9.4.1. Произведения для чтения: Крылов И.А. "Стрекоза и муравей", "Квартет", 
И.И. Хемницер "Стрекоза", Л.Н. Толстой "Стрекоза и муравьи" и другие. 

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

21.9.5.1. Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов "Утес", "Парус", "Москва, 
Москва! ...Люблю тебя как сын..." и другие. 

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

21.9.6.1. Произведения для чтения: П.П. Бажов "Серебряное копытце", П.П. Ершов 
"Конек-Горбунок", С.Т. Аксаков "Аленький цветочек" и другие. 

21.9.7. Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX - XX веков. Лирика, 
лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, 



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

21.9.7.1. Произведения для чтения: В.А. Жуковский "Загадка", И.С. Никитин "В 
синем небе плывут над полями...", Ф.И. Тютчев "Как неожиданно и ярко", А.А. Фет 
"Весенний дождь", Е.А. Баратынский "Весна, весна! Как воздух чист"..", И.А. 
Бунин "Листопад" (отрывки) и другие (по выбору). 

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

21.9.8.1. Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Детство" (отдельные главы), 
"Русак", "Черепаха" и другие (по выбору). 

21.9.9. Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека 
и животных, защита и охрана природы как тема произведений литературы. Круг 
чтения (не менее трех авторов): на примере произведений А.И. Куприна, В.П. 
Астафьева, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Ю.И. Коваля и другие. 

21.9.9.1. Произведения для чтения: В.П. Астафьев "Капалуха", М.М. Пришвин 
"Выскочка", С.А. Есенин "Лебедушка", К.Г. Паустовский "Корзина с еловыми 
шишками" и другие (по выбору). 

21.9.10. Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и 
занятиях, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере 
произведений не менее трех авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-
Михайловского, В.В. Крапивина и других. Словесный портрет героя как его 
характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. Основные события 
сюжета, отношение к ним героев. 

21.9.10.1. Произведения для чтения: А.П. Чехов "Мальчики", Н.Г. Гарин-
Михайловский "Детство Темы" (отдельные главы), М.М. Зощенко "О Леньке и 
Миньке" (1 - 2 рассказа из цикла), К.Г. Паустовский "Корзина с еловыми 
шишками" и другие. 



21.9.11. Пьеса. Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса - произведение 
литературы и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр 
драматического произведения. 

21.9.11.1. Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские 
ремарки: назначение, содержание. 

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

21.9.12. 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. 

21.9.12.1. Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский "Денискины рассказы" (1 - 2 
произведения по выбору), Н.Н. Носов "Витя Малеев в школе и дома" (отдельные 
главы) и другие. 

21.9.13. Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений 
зарубежных писателей. Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев 
Гримм и других (по выбору). Приключенческая литература: произведения Дж. 
Свифта, Марка Твена. 

21.9.13.1. Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен "Дикие лебеди", "Русалочка", 
Дж. Свифт "Приключения Гулливера" (отдельные главы), Марк Твен "Том Сойер" 
(отдельные главы) и другие (по выбору). 

21.9.14. Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 
литературой). Польза чтения и книги: книга - друг и учитель. Правила читателя и 
способы выбора книги (тематический, систематический каталог). Виды 
информации в книге: научная, художественная, справочно-иллюстративный 
материал. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 
сочинений, периодическая печать, справочные издания. Работа с источниками 
периодической печати. 

21.9.15. Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда 
универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 
действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 
универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

21.9.15.1. Базовые логические и исследовательские действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий способствуют формированию 
умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 
доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные 
произведения (без отметочного оценивания); 



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

анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к 
жанру, определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, 
устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

характеризовать героя и давать оценку его поступкам; 

сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, 
самостоятельно выбирать критерий сопоставления героев, их поступков (по 
контрасту или аналогии); 

составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и 
восстанавливать нарушенную последовательность; 

исследовать текст: находить средства художественной выразительности 
(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных 
жанров (пейзаж, интерьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, 
рифма, строфа). 

21.9.15.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных 
учебных действий способствуют формированию умений: 

использовать справочную информацию для получения дополнительной 
информации в соответствии с учебной задачей; 

характеризовать книгу по ее элементам (обложка, оглавление, аннотация, 
предисловие, иллюстрации, примечания и другое); 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 
аннотацию. 

21.9.15.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 
формированию умений: 

соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать 
вопросы к учебным и художественным текстам; 

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его 
произведениях; 

оценивать мнение авторов о героях и свое отношение к ним; 

использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных 
произведений; 



сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по 
наблюдениям, на заданную тему. 

21.9.15.4. Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию 
умений: 

понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 
организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

оценивать выступление (свое и одноклассников) с точки зрения передачи 
настроения, особенностей произведения и героев; 

осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать 
причины возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их 
в предстоящей работе. 

21.9.15.5. Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации 
(читать по ролям, разыгрывать сценки); 

соблюдать правила взаимодействия; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 
деятельности, оценивать свой вклад в общее дело. 

21.10. Планируемые результаты освоения программы по 
литературному чтению на уровне начального общего образования. 

21.10.1. Личностные результаты освоения программы по литературному чтению 
достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 
обеспечивающей позитивную динамику развития личности обучающегося, 
ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 
Личностные результаты освоения программы по литературному чтению 
отражают освоение обучающимися социально значимых норм и отношений, 
развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, 
социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта 
применения сформированных представлений и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 
образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 
результаты: 

1) гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявление 
интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, 
понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 



осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 
сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 
края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в 
процессе восприятия и анализа произведений выдающихся представителей 
русской литературы и творчества народов России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 
нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

2) духовно-нравственное воспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, 
уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным и 
другим людям, независимо от их национальности, социального статуса, 
вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 
художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 
накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 
эмоциональной окраске; 

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

3) эстетическое воспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 
различным видам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего и 
других народов, готовность выражать свое отношение в разных видах 
художественной деятельности; 

приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-
эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

понимание образного языка художественных произведений, выразительных 
средств, создающих художественный образ. 

4) трудовое воспитание: 

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

5) экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 
животных, отраженных в литературных произведениях; 



неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

6) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 
мира, понимание важности слова как средства создания словесно-
художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 
жизненных задач; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 
средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, 
инициативности, любознательности и самостоятельности в познании 
произведений фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 

21.10.2. В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 
образования у обучающегося будут сформированы познавательные 
универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 
действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 
деятельность. 

21.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить 
произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения 
произведений, устанавливать аналогии; 

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 
произведения по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 
восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 
аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

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

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 
художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 
поступков героев. 

21.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 
исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 
действий: 



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

формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 
ситуации; 

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

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

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

21.10.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 
информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, 
согласно заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основании предложенного учителем способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 
правила информационной безопасности при поиске информации в 
информационно-коммуникационной сети "Интернет"; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 
информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

21.10.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 
часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 
диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 



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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

21.10.2.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения 
самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

21.10.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля 
как части регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

21.10.2.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 
деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 
участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 
сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

21.10.3. Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу 
обучения в 1 классе обучающийся научится: 

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в 
различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для 



личного развития, находить в художественных произведениях отражение 
нравственных ценностей, традиций, быта разных народов; 

владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми 
словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок 
букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по объему произведения в 
темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 
2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена 
года; 

различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного 
творчества) и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки 
(фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения); 

понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на 
вопросы по фактическому содержанию произведения; 

владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного (прочитанного) 
произведения: определять последовательность событий в произведении, 
характеризовать поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять 
значение незнакомого слова с использованием словаря; 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать 
на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные 
литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание 
произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 
последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, 
вопросы, рисунки, предложенный план; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 
предложений) по заданному алгоритму; 

сочинять небольшие тексты по предложенному началу (не менее 3 предложений); 

ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учетом 
рекомендованного учителем списка, рассказывать о прочитанной книге по 
предложенному алгоритму; 

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной 
информации в соответствии с учебной задачей. 



21.10.4. Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу 
обучения во 2 классе обучающийся научится: 

объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в 
различных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в 
соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, 
ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в 
фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, 
традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-
этических понятиях в контексте изученных произведений; 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 
доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные 
произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 
3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена 
года; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 
стихотворного произведения (ритм, рифма); 

понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: 
отвечать и формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 
пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о 
животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные 
сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять 
тему и главную мысль, воспроизводить последовательность событий тексте 
произведения, составлять план текста (вопросный, номинативный); 

описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) 
героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, 
устанавливать взаимосвязь; 

между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного 
произведения по предложенным критериям, характеризовать отношение автора к 
героям, его поступкам; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 
словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 
значении; 

осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, 
литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, 
эпитет); 



участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 
понимать жанровую принадлежность произведения, формулировать устно 
простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица 
героя, от третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 
инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не 
менее 5 предложений); 

сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

ориентироваться в книге и (или) учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, 
иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, 
используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу для получения дополнительной 
информации в соответствии с учебной задачей. 

21.10.5. Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу 
обучения в 3 классе обучающийся научится: 

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 
художественной литературы, находить в фольклоре и литературных 
произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры 
разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте 
изученных произведений; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные 
виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 
выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 
доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные 
произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 
произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 
стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 
произведение от эпического; 



понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 
(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и 
художественным текстам; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 
пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о 
животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные 
сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры произведений 
фольклора разных народов России; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 
формулировать тему и главную мысль, определять последовательность событий в 
тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план 
текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам 
героев, составлять портретные характеристики персонажей; выявлять 
взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев 
одного произведения и сопоставлять их поступки по предложенным критериям 
(по аналогии или по контрасту); 

отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать 
отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте 
средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 
словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 
значении, средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, 
олицетворение); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 
герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, 
эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить 
монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 
пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, 
подтверждать свой ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные 
литературные понятия; 

пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от 
лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 
(повествование, описание, рассуждение) с учетом специфики учебного и 
художественного текстов; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие 
эпизоды из произведения; 



составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного 
(прослушанного) текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 
8 предложений), корректировать собственный письменный текст; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 
прочитанного произведения; 

использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания: обложку, 
оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, 
примечания; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, 
используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные 
образовательные и информационные ресурсы, включенные в федеральный 
перечень. 

21.10.6. Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу 
обучения в 4 классе обучающийся научится: 

осознавать значимость художественной литературы и фольклора для 
всестороннего развития личности человека, находить в произведениях отражение 
нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и 
мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 
произведений; 

демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому 
чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного 
народного творчества: формировать собственный круг чтения; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные 
виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 
выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 
доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные 
произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 
произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 
стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 
произведение от эпического; 



понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 
(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе 
проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 
пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о 
животных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений фольклора 
разных народов России; 

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные 
сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров 
литературы России и стран мира; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять 
тему и главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, 
выявлять связь событий, эпизодов текста; 

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 
характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и 
мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по 
самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), 
характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; находить в тексте 
средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа 
и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, 
поступков героев; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 
словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, 
средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, 
метафора); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 
герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, 
эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, 
метафора, лирика, эпос, образ); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить 
монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского 
литературного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); 
устно и письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного 
(прочитанного) текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать 
(устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица 
рассказчика, от третьего лица; 



читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 
инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 
произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, 
используя разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), 
корректировать собственный текст с учетом правильности, выразительности 
письменной речи; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от 
имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения 
(не менее 10 предложений); 

использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложка, 
оглавление, аннотация, иллюстрация, предисловие, приложение, сноски, 
примечания); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, 
используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу, электронные образовательные и 
информационные ресурсы информационно-коммуникационной сети "Интернет" 
(в условиях контролируемого входа), для получения дополнительной 
информации в соответствии с учебной задачей. 

22. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 
"Окружающий мир". 

22.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Окружающий мир" 
(предметная область "Обществознание и естествознание" ("Окружающий мир") 
(далее соответственно - программа по окружающему миру, окружающий мир) 
включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 
результаты освоения программы по окружающему миру. 

22.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного 
предмета, характеристику психологических предпосылок к его изучению 
обучающимися; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 
содержания и планируемым результатам. 

22.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного 
изучения окружающего мира в каждом классе на уровне начального общего 
образования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем 
универсальных учебных действий - познавательных, коммуникативных и 
регулятивных, которые возможно формировать средствами окружающего мира с 
учетом возрастных особенностей обучающихся. В 1 и 2 классах предлагается 
пропедевтический уровень формирования универсальных учебных действий, так 
как их становление на уровне начального общего образования только начинается. 



22.4. Планируемые результаты программы по окружающему миру включают 
личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 
предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне 
начального общего образования. 

22.5. Пояснительная записка. 

22.5.1. Программа по окружающему миру на уровне начального общего 
образования составлена на основе требований к результатам освоения ООП НОО, 
представленных в ФГОС НОО и федеральной программы воспитания. 

22.5.2. Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, 
предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нем, соответствует 
потребностям и интересам обучающихся на уровне начального общего 
образования и направлено на достижение следующих целей: 

формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нем человека на 
основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду 
обитания); освоение естественнонаучных, обществоведческих, нравственно-
этических понятий, представленных в содержании данного учебного предмета; 

формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, 
приверженности здоровому образу жизни; 

развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 
жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 
(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 
приобретенных знаний в речевой, изобразительной, художественной 
деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 
понимание своей принадлежности к Российскому государству, определенному 
этносу; 

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

освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию 
общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в 
социуме; 

обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребенка к 
социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение 
опыта эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с 
экологическими нормами поведения; 

становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного 
отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и 
индивидуальности. 



22.5.3. Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 
результатов обучения окружающему миру является раскрытие роли человека в 
природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в среде обитания и 
освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: "Человек и 
природа", "Человек и общество", "Человек и другие люди", "Человек и познание". 
Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение 
которого гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и 
безопасного образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть 
результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации. 

22.5.4. Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлен на 
основе следующих ведущих идей: 

раскрытие роли человека в природе и обществе; 

освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: "Человек и 
природа", "Человек и общество", "Человек и другие люди", "Человек и его 
самость", "Человек и познание". 

Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира, - 270 
часов (два часа в неделю в каждом классе): 1 класс - 66 часов, 2 класс - 68 часов, 3 
класс - 68 часов, 4 класс - 68 часов. 

22.6. Содержание обучения в 1 классе. 

22.6.1. Человек и общество. 

22.6.1.1. Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, 
школьный коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, 
согласия, взаимной помощи. 

22.6.1.2. Совместная деятельность с одноклассниками - учеба, игры, отдых. 
Рабочее место школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного 
оборудования; поза; освещение рабочего места. Правила безопасной работы на 
учебном месте. 

22.6.1.3. Режим труда и отдыха. 

22.6.1.4. Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов 
семьи, их профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный 
труд и отдых. Домашний адрес. 

22.6.1.5. Россия - наша Родина. Москва - столица России. Символы России (герб, 
флаг, гимн). Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название 
своего населенного пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного 
края. 

22.6.1.6. Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 



22.6.2. Человек и природа. 

22.6.2.1. Природа - среда обитания человека. Природа и предметы, созданные 
человеком. Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, 
уход за ними. Неживая и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. 
Погода и термометр. Определение температуры воздуха (воды) по термометру. 

22.6.2.2. Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и 
природой. Правила нравственного и безопасного поведения в природе. 

22.6.2.3. Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, 
называние, краткое описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и 
культурные растения. Части растения (название, краткая характеристика 
значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. 
Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

22.6.2.4. Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, 
рыбы и другие). Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). 
Забота о домашних питомцах. 

22.6.3. Правила безопасной жизнедеятельности. 

22.6.3.1. Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового 
питания и личной гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми 
электроприборами, газовыми плитами. 

22.6.3.2. Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода 
(дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 

22.6.3.3. Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях 
контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 
"Интернет". 

22.6.4. Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на 
пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 
познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 
действий, совместной деятельности. 

22.6.4.1. Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий способствуют формированию умений: 

сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость 
изменений в живой природе от состояния неживой природы; 

приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, 
рыбы, птицы), называть главную особенность представителей одной группы (в 
пределах изученного); 



приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, 
устанавливать различия во внешнем виде. 

22.6.4.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 
действий способствует формированию умений: 

понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, 
иллюстраций, видео, таблицы; 

соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

22.6.4.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 
формированию умений: 

в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять 
ответы участников; уважительно относиться к разным мнениям; 

воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, ее 
столицы; 

воспроизводить наизусть слова гимна России; 

соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью 
народу Российской Федерации, описывать предмет по предложенному плану; 

описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе свое 
отношение к природным явлениям; 

сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

22.6.4.4. Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 
формированию умений: 

сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового 
образа жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, 
безопасность использования бытовых электроприборов); 

оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах 
другими детьми, выполнять самооценку; 

анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, 
организации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил 
пользования электро- и газовыми приборами. 

22.6.4.5. Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать 
правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо 
распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при 
участии учителя устранять возникающие конфликты. 

22.7. Содержание обучения во 2 классе. 



22.7.1. Человек и общество. 

22.7.1.1. Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Россия и ее столица на 
карте. Государственные символы России. Москва - столица России. Святыни 
Москвы - святыни России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и другие. 
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 
(основание Москвы, строительство Кремля и другие). Герб Москвы. Расположение 
Москвы на карте. Города России. Россия - многонациональное государство. 
Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и 
культурные достопримечательности. Значимые события истории родного края. 

22.7.1.2. Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. 
Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в 
жизни человека и общества. 

22.7.1.3. Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы 
родословного древа, истории семьи. 

22.7.1.4. Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, 
справедливость, честность, уважение к чужому мнению и особенностям других 
людей - главные правила взаимоотношений членов общества. 

22.7.2. Человек и природа. 

22.7.2.1. Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 

22.7.2.2. Звезды и созвездия, наблюдения звездного неба. Планеты. Чем Земля 
отличается от других планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: 
глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение сторон 
горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по местным 
природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощью 
компаса. 

22.7.2.3. Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 
культурные растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. 
Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, 
пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. 
Годовой ход изменений в жизни животных. 

22.7.2.4. Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и 
животных Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. 
Правила нравственного поведения на природе. 

22.7.3. Правила безопасной жизнедеятельности. 

22.7.3.1. Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, 
двигательной активности) и рациональное питание (количество приемов пищи и 
рацион питания). Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 
сохранения и укрепления здоровья. Правила безопасности в школе (маршрут до 



школы, правила поведения на занятиях, переменах, при приемах пищи и на 
пришкольной территории), в быту, на прогулках. Правила безопасного поведения 
пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на остановке, посадка, 
размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на общественном 
транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. Правила поведения при 
пользовании компьютером. Безопасность в информационно-коммуникационной 
сети "Интернет" (коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в 
условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную 
сеть "Интернет". 

22.7.4. Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на 
пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 
познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 
действий, совместной деятельности. 

22.7.4.1. Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий способствуют формированию умений: 

ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, 
измерение); 

определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твердое, 
газообразное); 

различать символы Российской Федерации; 

различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах 
изученного); 

группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые 
(в пределах изученного); 

различать прошлое, настоящее, будущее. 

22.7.4.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 
действий способствует формированию умений: 

различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально; 

читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 

соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

22.7.4.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 
формированию умений: 



ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой 
характеристикой: понятия и термины, связанные с социальным миром 
(индивидуальность человека, органы чувств, жизнедеятельность; 

поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, столица, родной 
край, регион); 

понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, 
вещество; заповедник); 

понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья 
(режим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет 
Солнечной системы; 

создавать небольшие описания на предложенную тему (например, "Моя семья", 
"Какие бывают профессии?", "Что "умеют" органы чувств?", "Лес - природное 
сообщество" и другие); 

создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и 
растения как живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями 
неживой природы); 

приводить примеры растений и животных, занесенных в Красную книгу России 
(на примере своей местности); 

описывать современные события от имени их участника. 

22.7.4.4. Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 
формированию умений: 

следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной 
задачи; 

контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по 
решению учебной задачи; 

оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и 
одноклассников, спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

22.7.4.5. Совместная деятельность способствует формированию умений: 

строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в 
соответствии с правилами поведения, принятыми в обществе; 

оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры 
общения, проявления терпения и уважения к собеседнику; 



проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных 
веществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, 
оценивать свой вклад в общее дело; 

определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) 
способы их разрешения. 

22.8. Содержание обучения в 3 классе. 

22.8.1. Человек и общество. 

22.8.1.1. Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой 
и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша 
Родина - Российская Федерация. Уникальные памятники культуры России, 
родного края. Государственная символика Российской Федерации и своего 
региона. Города Золотого кольца России. Народы России. Уважение к культуре, 
традициям своего народа и других народов, государственным символам России. 

22.8.1.2. Семья - коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и 
расходы семьи. Уважение к семейным ценностям. 

22.8.1.3. Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное 
отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

22.8.1.4. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 
общественно значимая ценность в культуре народов России. Особенности труда 
людей родного края, их профессии. 

22.8.1.5. Страны и народы мира. Памятники природы и культуры - символы стран, 
в которых они находятся. 

22.8.2. Человек и природа. 

22.8.2.1. Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. 
Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. 

22.8.2.2. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, 
жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, 
газами. Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 
животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в 
природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 
Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. Горные породы и минералы. 
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 
людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 - 3 
примера). Почва, ее состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни 
человека. 

22.8.2.3. Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение 
шляпочных грибов. Грибы съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. 



Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей среды. 
Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания растений. 
Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 
растениям. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 
Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения родного края, 
названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Охрана растений. 

22.8.2.4. Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от 
условий окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, 
звери). Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые 
для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и 
жизни людей, бережное отношение человека к животным. Охрана животных. 
Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений. 

22.8.2.5. Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном 
сообществе: растения - пища и укрытие для животных; животные - 
распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 
сообщества. Природные сообщества родного края (2 - 3 примера на основе 
наблюдений). Правила нравственного поведения в природных сообществах. 

22.8.2.6. Человек - часть природы. Общее представление о строении тела 
человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, 
дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 
организма. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

22.8.3. Правила безопасной жизнедеятельности. 

22.8.3.1. Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, 
динамические паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о 
здоровье и безопасности окружающих людей. Безопасность во дворе жилого дома 
(правила перемещения внутри двора и пересечения дворовой проезжей части, 
безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и других опасных 
объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки 
безопасности). Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, 
водного и авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в 
аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолета, судна; знаки 
безопасности). Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (ориентирование в признаках мошеннических действий, защита 
персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах и 
социальных группах) в условиях контролируемого доступа в информационно-
телекоммуникационную сеть "Интернет". 

22.8.4. Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда 
универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 
действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 
универсальных учебных действий, совместной деятельности. 



22.8.4.1. Базовые логические и исследовательские действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий способствуют формированию 
умений: 

проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение 
животных) по предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе 
результатов совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать 
выводы; 

устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 
условиями жизни животного; 

определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные 
признаки и отношения между объектами и явлениями; 

моделировать цепи питания в природном сообществе; 

различать понятия "век", "столетие", "историческое время"; 

соотносить историческое событие с датой (историческим периодом). 

22.8.4.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных 
учебных действий способствует формированию умений: 

понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и 
интересную информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе 
материки и океаны, воспроизводить их названия; находить на карте нашу страну, 
столицу, свой регион; 

читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображенными 
объектами; 

находить по предложению учителя информацию в разных источниках: текстах, 
таблицах, схемах, в том числе в информационно-коммуникационной сети 
"Интернет" (в условиях контролируемого входа); 

соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде. 

22.8.4.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 
формированию умений: 

ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой 
характеристикой: 

понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный 
бюджет, памятник культуры); 

понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, 
модель Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная 
книга); 



понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки 
дорожного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); 

описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе сравнения 
объектов природы; 

приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств 
природы; 

называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого 
организма; 

описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в 
пределах изученного). 

22.8.4.4. Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 
формированию умений: 

планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия 
(при небольшой помощи учителя); 

устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать 
свои действия. 

22.8.4.5. Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), 
подчиненного; 

оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на 
советы и замечания в свой адрес; 

выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека 
иметь собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающие 
конфликты с учетом этики общения. 

22.9. Содержание обучения в 4 классе. 

22.9.1. Человек и общество. 

22.9.1.1. Конституция - Основной закон Российской Федерации. 

22.9.1.2. Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Президент 
Российской Федерации - глава государства. Политико-административная карта 
России. Общая характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, 
знаменитые соотечественники. 



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

22.9.1.4. 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. 

22.9.1.5. История Отечества. "Лента времени" и историческая карта. 

22.9.1.6. 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. 

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

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

22.9.2. Человек и природа. 

22.9.2.1. Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, 
измерения, опыты по исследованию природных объектов и явлений. Солнце - 
ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. 
Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. 
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 
Обращение Земли вокруг Солнца и смена времен года. Формы земной 
поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 
обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности 
поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 
Водоемы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный 
поток; использование рек и водоемов человеком. Крупнейшие реки и озера 
России, моря, омывающие ее берега, океаны. Водоемы и реки родного края 
(названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

22.9.2.2. Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в 
России и за рубежом (2 - 3 объекта). 



22.9.2.3. 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. 

22.9.2.4. 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). 

22.9.3. Правила безопасной жизнедеятельности. 

22.9.3.1. Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

22.9.3.2. Безопасность в городе (планирование маршрутов с учетом транспортной 
инфраструктуры города; правила безопасного поведения в общественных местах, 
зонах отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного поведения 
велосипедиста с учетом дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты 
велосипедиста, правила использования самоката и других средств 
индивидуальной мобильности. Безопасность в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (поиск достоверной информации, 
опознавание государственных образовательных ресурсов и детских 
развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в 
информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 

22.9.4. Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда 
универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 
действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 
универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

22.9.4.1. Базовые логические и исследовательские действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий способствуют формированию 
умений: 

устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 

конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в 
среде обитания; 

моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, 
форма поверхности); 

соотносить объекты природы с принадлежностью к определенной природной 
зоне; 

классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 
(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов. 



22.9.4.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 
действий способствует формированию умений: 

использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; 
оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного 
использования электронных образовательных и информационных ресурсов; 

использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире 
словари, справочники, энциклопедии, в том числе и информационно-
телекомуникационную сеть "Интернет" (в условиях контролируемого выхода); 

делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе дополнительной 
информации, подготавливать презентацию, включая в нее иллюстрации, 
таблицы, диаграммы. 

22.9.4.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 
формированию умений: 

ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 
соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект 
Всемирного природного и культурного наследия; 

характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных 
систем органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности 
организма; 

создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия 
организма вредных привычек; 

описывать ситуации проявления нравственных качеств: отзывчивости, доброты, 
справедливости и других; 

составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе 
сезонных изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

составлять небольшие тексты "Права и обязанности гражданина Российской 
Федерации"; 

создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны 
(в рамках изученного). 

22.9.4.4. Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 
формированию умений: 

самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; 

предвидеть трудности и возможные ошибки; 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать 
учебные действия при необходимости; 



адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками; 

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

22.9.4.5. Совместная деятельность способствует формированию умений: 

выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей: 
руководителя, подчиненного, напарника, члена большого коллектива; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 
деятельности, объективно оценивать свой вклад в общее дело; 

анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, 
использования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и 
жизни других людей. 

22.10. Планируемые результаты освоения программы по окружающему 
миру на уровне начального общего образования. 

22.10.1. Личностные результаты освоения программы по окружающему миру 
характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными 
российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 
принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать 
приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; понимание особой 
роли многонациональной России в современном мире; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 
принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

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

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, 
уважения к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 
ответственности человека как члена общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 
признанию их индивидуальности; 

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и 
правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 
сопереживания, уважения и доброжелательности; 



применение правил совместной деятельности, проявление способности 
договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 
физического и морального вреда другим людям; 

3) эстетического воспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 
культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к 
разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 
деятельности, в разных видах художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

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

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 
отношение к физическому и психическому здоровью; 

5) трудового воспитания: 

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

6) экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 
поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей 
вред; 

7) ценности научного познания: 

осознание ценности познания для развития человека, необходимости 
самообразования и саморазвития; 

проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 
любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с 
использованием различных информационных средств. 

22.10.2. В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего 
образования у обучающегося будут сформированы познавательные 
универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 
действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 
деятельность. 



22.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 
среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся 
действительности; 

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать 
связи и зависимости между объектами (часть - целое; причина - следствие; 
изменения во времени и в пространстве); 

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 
устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 
предложенные объекты; 

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

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

22.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 
исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 
действий: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 
выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; 

проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта 
(ситуации) на основе предложенных вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 
возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или 
сходных ситуациях; 

моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе 
(живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме 
(лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его 
результаты и другое); 

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



формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведенного наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

22.10.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 
информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 
получения информации с учетом учебной задачи; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, 
согласно заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основе предложенного учителем способа ее проверки; 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 
аудиовизуальную информацию; 

читать и интерпретировать графически представленную информацию: схему, 
таблицу, иллюстрацию; 

соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого 
доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (с помощью 
учителя); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 
информацию в соответствии с учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчет, выступление, 
высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

22.10.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 
часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 
выступления участников; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 
аргументированно высказывать свое мнение; приводить доказательства своей 
правоты; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 
отношение к собеседнику; 

использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 
природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

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



конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 
наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных 
объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 
рисунки, фото, плакаты и другое) к тексту выступления. 

22.10.2.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения 
самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению 
учебной задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

22.10.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля 
и самооценки как части регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью 
учителя); 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 
способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для 
здоровья и жизни; 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 
оценкой учителя; 

оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 
корректировать их. 

22.10.2.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 
деятельности: 

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 
(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 
долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала 
по окружающему миру); 

коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 



выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и 
оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не 
допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать их без участия 
взрослого; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

22.10.3. Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 
1 классе обучающийся научится: 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии 
членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к 
семейным ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения 
в социуме и на природе; 

воспроизводить название своего населенного пункта, региона, страны; 

приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и 
праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 
природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), 
группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

описывать на основе опорных слов наиболее распространенные в родном крае 
дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные 
явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы 
животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные 
признаки; 

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 
индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе 
своей местности), измерения (в том числе вести счет времени, измерять 
температуру воздуха) и опыты под руководством учителя; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к 
природе; правила поведения в быту, в общественных местах; 

соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время 
наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

соблюдать правила безопасного поведения в природе; 



с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником 
и электронными образовательными и информационными ресурсами. 

22.10.4. Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения 
во 2 классе обучающийся научится: 

находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и его 
главный город; 

узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и 
своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 
народа и других народов, государственным символам России; соблюдать правила 
нравственного поведения в социуме и на природе; 

распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 
фотографиям, различать их в окружающем мире; 

приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного 
края; 

важных событий прошлого и настоящего родного края; 

трудовой деятельности и профессий жителей родного края; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты 
с природными объектами, измерения; 

приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, 
иллюстрирующие значение природы в жизни человека; 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 
культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные 
экспонаты); 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 
природные объекты и явления, в том числе звезды, созвездия, планеты; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным 
признакам; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, 
компасу; 

создавать по заданному плану развернутые высказывания о природе и обществе; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 



соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать 
примеры положительного и негативного отношения к объектам природы, 
проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного 
поведения пассажира наземного транспорта и метро; 

соблюдать режим дня и питания; 

безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в 
информационно-коммуникационную сеть "Интернет"; 

безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью 
учителя (при необходимости). 

22.10.5. Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 
3 классе обучающийся научится: 

различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 
народа и других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 
достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой 
историей и культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; 
проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России; 

показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

различать расходы и доходы семейного бюджета; 

распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и 
фотографиям, различать их в окружающем мире; 

проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с 
природными объектами с использованием простейшего лабораторного 
оборудования и измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения 
опытов; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить 
простейшую классификацию; 

сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой 
природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 
природы, выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 



использовать различные источники информации о природе и обществе для 
поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для 
объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 
деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе, 
человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, 
водного и авиатранспорта; 

соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к 
двигательной активности и принципы здорового питания; 

соблюдать основы профилактики заболеваний; 

соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого 
доступа в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"; 

ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 
мессенджерах. 

22.10.6. Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения 
в 4 классе обучающийся научится: 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 
народа и других народов, государственным символам России; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

показывать на физической карте изученные крупные географические объекты 
России (горы, равнины, реки, озера, моря, омывающие территорию России); 

показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

находить место изученных событий на "ленте времени"; 

знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

соотносить изученные исторические события и исторических деятелей веками и 
периодами истории России; 



рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях 
истории России, наиболее известных российских исторических деятелях разных 
периодов, достопримечательностях столицы России и родного края; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 
существенные признаки, в том числе государственную символику России и своего 
региона; 

проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану или 
выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами 
природы с использованием простейшего лабораторного оборудования и 
измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда; 

распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их 
описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно 
выбирая признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков 
и известных характерных свойств; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших 
явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времен 
года, сезонных изменений в природе своей местности, причины смены природных 
зон); 

называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России 
и за рубежом (в пределах изученного); 

называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе 
и обществе; 

использовать различные источники информации для поиска и извлечения 
информации, ответов на вопросы; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни 
человека; 

соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 
транспортной инфраструктуры населенного пункта, в театрах, кинотеатрах, 
торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, 
библиотеках и других); 

соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и 
других средствах индивидуальной мобильности; 



осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной 
информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных 
образовательных и информационных ресурсов. 

23. Программа формирования универсальных учебных действий. 

23.1. В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных 
(обобщенных) учебных действий (далее - УУД) имеет следующую структуру: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов; 

характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных 
универсальных учебных действий. 

23.2. Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования 
реализуется через установление связи и взаимодействия между освоением 
предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области 
метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 
основой становления УУД; 

развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 
инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения 
различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического 
мышления, связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного 
обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия с 
субъектами образовательного процесса); 

под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 
универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 
составляющих его операций, что позволяет обучающемуся использовать 
освоенные способы действий на любом предметном содержании, в том числе 
представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 
сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных 
предметов; 

построение учебного процесса с учетом реализации цели формирования УУД 
способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, 
которые нарушают успешность развития обучающегося, и формирует способности 
к вариативному восприятию предметного содержания в условиях реального и 
виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых 
объектов, сюжетов, процессов. 

23.3. Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в 
учебно-познавательной деятельности обучающихся, и включают: 



методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в 
виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, 
элементарные опыты и эксперименты; измерения и другое); 

базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, анализ, 
обобщение, классификация, сериация, выдвижение предположений, проведение 
опыта, мини-исследования и другое); 

работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 
графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и 
видеоформатах (возможно на экране). 

23.4. Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности 
обучающегося к самообразованию и саморазвитию. 

23.5. Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности 
обучающегося к информационному взаимодействию с окружающим миром: 
средой обитания, членами многонационального поликультурного общества 
разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе 
представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной 
действительности, и даже с самим собой. 

23.6. Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя цифровую 
образовательную среду класса, образовательной организации. 

23.7. Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных 
операций, обеспечивающих: 

смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 
текстовую деятельность с ними; 

успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 
образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в 
том числе в условиях использования технологий неконтактного 
информационного взаимодействия; 

успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание 
текстов разного типа - описания, рассуждения, повествования), создание и 
видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, 
бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое 
представление); 

результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 
(высказывание собственного мнения, учет суждений других собеседников, умение 
договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в 
условиях использования технологий неконтактного информационного 
взаимодействия. 



23.8. Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, 
обеспечивающих становление рефлексивных качеств обучающегося (на уровне 
начального общего образования их формирование осуществляется на 
пропедевтическом уровне). 

23.9. Выделяются шесть групп операций: 

принимать и удерживать учебную задачу; 

планировать ее решение; 

контролировать полученный результат деятельности; 

контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной 
задачи; 

корректировать при необходимости процесс деятельности. 

23.10. Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, 
определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе 
коллективной и (или) совместной деятельности, к мирному самостоятельному 
предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях 
использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

23.11. В федеральных рабочих программах учебных предметов требования и 
планируемые результаты совместной деятельности выделены в специальный 
раздел, что позволяет учителю осознать, что способность к результативной 
совместной деятельности строится на двух феноменах, участие которых 
обеспечивает ее успешность: 

знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 
рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях 
использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать 
вклад свой и других в результат общего труда и другие). 

23.12. Механизмом конструирования образовательного процесса являются 
следующие методические позиции. 

23.12.1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного 
предмета с точки зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, которые 
в особой мере способствуют формированию разных метапредметных результатов. 
На уроке по каждому учебному предмету предусматривается включение заданий, 
выполнение которых требует применения определенного познавательного, 
коммуникативного или регулятивного универсального действия. 



Соответствующий вклад в формирование УУД можно выделить в содержании 
каждого учебного предмета. 

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты 
учебных предметов для формирования качества универсальности на данном 
предметном содержании. 

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический 
работник предлагает задания, требующие применения учебного действия или 
операций на разном предметном содержании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования его 
независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает 
формироваться обобщенное видение учебного действия, он может 
охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, 
"наблюдать - значит...", "сравнение - это...", "контролировать - значит..." и другое. 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность 
(независимость от конкретного содержания) как свойство учебного действия 
сформировалась. 

23.12.2. Педагогический работник использует виды деятельности, которые в 
особой мере провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в том 
числе с использованием электронных образовательных и информационных 
ресурсов информационно-телекомуникационной сети "Интернет", 
исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием 
экранных моделей изучаемых объектов или процессов, что позволяет отказаться 
от репродуктивного типа организации обучения, при котором главным методом 
обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом 
случае задача обучающегося - запомнить образец и каждый раз вспоминать его 
при решении учебной задачи. В таких условиях изучения учебных предметов 
универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных 
коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не 
являются востребованными, так как использование готового образца опирается 
только на восприятие и память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность 
обучающегося к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших 
противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность 
может осуществляться с использованием информационных банков, содержащих 
различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового 
назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 
информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 
действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в 
естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях 
экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, 



отображающих реальную действительность, которую невозможно предоставить 
ученику в условиях образовательной организации (объекты природы, 
художественные визуализации, технологические процессы и другие). 

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на 
которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том 
числе с представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность 
высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, 
формулировать обобщения практически на любом предметном содержании. 

Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем 
учебным предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно 
и быстро. 

23.12.3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 
операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий - создание 
алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. 
На первых этапах указанная работа организуется коллективно, выстраиваются 
пошаговые операции, постепенно обучающиеся учатся выполнять их 
самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов 
формирования алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном 
предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный 
переход на новый уровень - построение способа действий на любом предметном 
содержании и с подключением внутренней речи. 

При этом изменяется и процесс контроля: 

от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 
аналитическим оценкам; 

выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и процесса 
деятельности; 

развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 
предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать 
автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с 
соответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся 
своих ошибок. 

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной 
деятельности развивает способность обучающихся работать не только в типовых 
учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. 

23.13. Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение различий 
сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их сходства, 
тождества, похожести; определение индивидуальности, специфических черт 
объекта. Для повышения мотивации обучения обучающемуся предлагается новый 
вид деятельности (возможный только в условиях экранного представления 
объектов, явлений) - выбирать (из информационного банка) экранные 



(виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять 
их таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими. 

23.14. Классификация как УУД включает: анализ свойств объектов, которые 
подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их 
дифференциации на внешние (несущественные) и главные (существенные) 
свойства; выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся 
объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему главному 
(существенному) признаку. Обучающемуся предлагается (в условиях экранного 
представления моделей объектов) большее их количество в отличие от реальных 
условий, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации 
(типизации), для сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) 
моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом возможна 
фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения 
учителем итогов работы. 

23.15. Обобщение как УУД включает следующие операции: сравнение предметов 
(объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ 
выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) 
существенных признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и (или) 
особенных свойств каждого предмета; сокращенная сжатая формулировка общего 
главного существенного признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся 
предлагается (в условиях экранного представления моделей объектов) большее их 
количество в отличие от реальных условий, для сравнения предметов (объектов, 
явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация 
деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем 
итогов работы. 

23.16. Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими 
применения одинаковых способов действий на различном предметном 
содержании, формирует у обучающихся четкое представление об их 
универсальных свойствах, то есть возможность обобщенной характеристики 
сущности универсального действия. 

23.17. Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения 
ими освоения программы начального общего образования. Полученные 
результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с 
закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой 
(отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу 
педагогического работника входит проанализировать вместе с обучающимся его 
достижения, ошибки и встретившиеся трудности. 

23.18. В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание 
метапредметных достижений обучения представлено в разделе "Содержание 
обучения", которое строится по классам. В каждом классе каждого учебного 
предмета представлен возможный вариант содержания всех групп УУД по 
каждому году обучения на уровне начального общего образования. В 1 и 2 классах 



определен пропедевтический уровень овладения УУД, и только к концу второго 
года обучения появляются признаки универсальности. 

23.19. В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание УУД 
представлено также в разделе "Планируемые результаты обучения". 
Познавательные УУД включают перечень базовых логических действий; базовых 
исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД 
включают перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные со 
смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие 
монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). 
Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и 
самооценки. Отдельный раздел "Совместная деятельность" интегрирует 
коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной 
совместной деятельности. 

24. Рабочая программа воспитания. 



24.1. Пояснительная записка. 
Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания  (далее — Программа) МОБУСОШ с. Алферьевка (далее – 

школа),  разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по 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 (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России 

от 17.05.2012 № 413). 

Программа  предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 

российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся.  

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники школы, 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 школе определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют  содержание воспитания обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе 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:  

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  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  по 

основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с 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. 

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. 

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. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности.  



Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом 

осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия 

людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и 

народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении 

здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 

информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 



Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности 

на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в 

области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней 

российской государственности, с Российским государством, ответственность за его развитие в 

настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать суверенитет и 

достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопорядка, 

прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, 



антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Российскому 

Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию своего 

и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в родной 

стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их 

права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре народов 

России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием 

последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого 

выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий народов России, 

их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав 

и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного согласия 

людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, отношения к 

религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных 

ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и 

мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к 

чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и мирового 

художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 

влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения 

в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих способностей 

в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и нравственных ценностей, 

на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 



Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья других 

людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного поведения 

в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), стремление к физическому 

совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой 

среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного управления 

своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 

информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, 

их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности в 

условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном высокотехнологическом 

обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в 

российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе понимания 

влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, 

ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом своих 

интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 



техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского общества, 

обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 



РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Уклад школы удерживает ценности, принципы, нравственную культуру 

взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые 

ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик 

общеобразовательной организации и её репутацию в окружающем образовательном 

пространстве, социуме.  

            История школы начинается с 1973 года. Именно в этом году в селе Алферьевка 

Пензенского уезда Валяевской волости появилась первая школа. За 10 лет из ее стен 

вышло 16 мальчиков и ни одной девочки. 

    До революции в Алферьевке была церковно-приходская школа, называлась она 

Алферьевская- Никольская школа. Она была одна на три села: Алферьевку, Камайку, 

Ключи. В здании Никольской школы работала на общественных началах библиотека. 

    В 1933 году  перестала действовать церковь, а через год, в 1934г. в здании церкви была 

открыта Алферьевская семилетняя школа. 

    Первым директором Алферьевской семилетней школы был Жёстков Александр 

Петрович, энтузиаст создания школы, пропагандист советской власти, прекрасный знаток 

детских дум. 

    Первыми учителями в семилетней школе были Проскурякова Фаина Фёдоровна, 

Казанова Вера Александровна, Потаенко Василий Николаевич, Артемова Нина Ивановна, 

Арямов Иван Григорьевич. 

    Условия работы в школе были исключительно трудные: очень мало было учебников, 

материал в большинстве случаев записывался под диктовку учителя, учащиеся готовились 

по записям. Не было учебного оборудования. Некоторые религиозные родители не 

пускали своих детей в школу из- за того, что школа находилась в здании церкви. 

Учителями по этому вопросу приходилось вести большую разъяснительную работу. 

    Первый выпуск в Алферьевской семилетней школе был 1937 году.  

 В 1977 году в Алферьевке была построена новая красавица школа- трехэтажное здание со 

светлыми, просторными классными комнатами, актовым залом, библиотекой, спортивным 

залом, столовой.  

МОБУСОШ с. Алферьевка является средней общеобразовательной школой, 

численность обучающихся на 1 сентября 2022 года составляет 233 человека, численность 

педагогического коллектива – 20 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем 

уровням  образования: начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование. 

Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, чем в 

городе, сохраняется бережное отношение к Родине и природе. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается 

детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше 

формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям 

труда, взаимопомощь. Практически все педагоги школы родились в нашем поселке, 



учились в этой школе, теперь преподают в ней. Знают особенности, бытовые условия 

жизни школьников, что способствует установлению доброжелательных и 

доверительных отношений. 

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления 

межличностных контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем 

деле. У нас все на виду, что   стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой 

обособленности между классами, учащимися разного возраста. 

Школа удалена от города, культурных Центров, но использует в воспитании 

цифровые  возможности, электронные образовательные платформы. 

         Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов 

самореализации  на основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем 

особенности сельской школы. 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

-соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в 

школе; 

-ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого; 

-реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов 

содержательными событиями, позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

-организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

       -системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности.  

      Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

-ключевые общешкольные дела; 

-коллективные разработка, планирование, проведение и анализ результатов 

ключевых дел и большинства используемых для воспитания других совместных дел 

педагогов и школьников; 

-создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

-ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

-явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, 

реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую функции. 

С сентября 2022 приступил к работе советник по воспитанию. 

В школе функционируют Совет        обучающихся школы, первичное отделение РДДМ 

«Движение первых», отряд «Юный эколог», «Волонтёрский отряд». Работает школьный 

краеведческий музей. 

В школе целенаправленно происходит моделирование воспитательных систем класса, соблю 



даются школьные традиции. Педагоги школы ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений. Образовательная организация придерживается традиций, заложенных 

ее основателями. В школе проходят разнообразные традиционные мероприятия: сентябрь 

- торжественная линейка, посвященная Дню знаний «Здравствуй, школа!», октябрь - 

День Учителя; ноябрь – «День Матери»; декабрь - «День  

конституции», «Мастерская Деда Мороза» - совместная творческая деятельность по 

новогоднему оформлению школы; январь - февраль - месячник гражданско- 

патриотического воспитания,  

ме сячник Молодого избирателя, концерты, посвященные Дню защитника Отечества, 

Смотры песни и строя; март – праздник международному женскому Дню; апрель – декада 

по профориентации «Все работы хороши!»; май – выставка рисунков, конкурс чтецов 

«День Победы», декада безопасности дорожного движения и прочие мероприятия, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы, составляют ее основу воспитательной системы. Школа 

расширяет воспитательное пространство, активно взаимодействует с социальными 

партнерами: родителями, учреждениями культуры, спорта, другими образовательными 

организациями Пензенского района, города.  В процессе воспитывающей деятельности 

сотрудничаем с Домом культуры   с. Алферьевка, администрацией сельского совета с. 

Алферьевка. Принимаем участие в проектах, конкурсах и мероприятиях общественной                    

детско-юношеской организации РДДМ  «Движение первых» (региональное и 

муниципальное отделения РДДМ), «Большая перемена». На базе школы функционируют 

школа искусств и ДЮСШ Пензенского района. Опыт, выхо дя за пределы школы 

положительно влияет на творческое и интеллектуальное развитие учащих ся, чувство 

здорового соперничества помогает достигнуть хороших результатов. 

На основе совместного плана работы осуществляется сотрудничество с 

ОГИБДД УМВД  России по Пензенскому району.  С учащимися ведется комплексная 

работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма сотрудниками 

ОГИБДД Пензенского района, индивидуальная и дистанционная работа с 

обучающимися, находящимися в «группе риска», состоящими на ведомственном и 

межведомственном учете осуществляется посредством сотрудничества с инспектором  

ПДН Пензенского района 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

2.2.1 Основные (инвариантные) модули 

В Рабочей программе воспитания МОБУСОШ с. Алферьевка представлены 

описания воспитательной работы в рамках основных инвариантных модулей и ва 

риативных модулей. 

 «Урочная деятельность» 
 «Предметно-пространственная среда» 
 «Внеурочная деятельность» 
 «Классное руководство» 
 «Основные школьные дела» 
 «Внешкольные мероприятия» 
 «Взаимодействие с родителями» 



 «Самоуправление» 

 «Профилактика и безопасность» 
 «Социальное партнёрство» 
 «Профориентация» 
 «Детские общественные объединения» 

 «Школьный музей» 

 «Школьный театр» 

 

Урочная деятельность 

Основные направления и темы воспитательной работы, формы, средства, 

методы воспита ния реализуются через использование воспитательного потенциала 

учебных предметов, курсов и дисциплин (модулей) и отражаются в рабочих 

программах педагогов. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанны возрастными 

особенностями их воспитанников, ведущую деятельность: 

 
Целевые приоритеты Методы и приемы 

  Установление доверительных отношений между 
учителем и его учениками 

Поощрение, поддержка,   похвала,   просьба 
учителя 

Побуждение школьников соблюдать на        уроке 

общепринятые нормы поведения 

Обсуждение правил общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 

Привлечение внимания школьников к 

цен ностному аспекту изучаемых на уроках 

 явлений 

Организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по поводу, выработки 
 своего к ней отношения 

Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

Демонстрация детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления  

человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся 

Интеллектуальные игры, стимулирующие  

познавательную мотивацию школьников;  

дискуссии, групповая работа или работа в парах 

Мотивация эрудированных учащихся над 
их неуспевающими одноклассниками 

Наставничество 

Инициирование и поддержка исследова- 

тельской деятельности школьников 

Реализация ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного 



отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией 

аргументирования и отстаивания своей точки 

 зрения. 

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 важ нейшее условие реализации 

воспитательного потенциала современного урока - активная позна вательная 

деятельность детей); 

- использование воспитательных возможностей предметного 

содержания через подбор со- ответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

Реализация воспитательного потенциала урока педагогами-

предметниками предполагает создание атмосферы доверия к учителю, интереса к 

предмету; отбор воспитывающего содержа ния урока; использование активных форм 

организации учебной деятельности на уроке. 

 Максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебных пред метов для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского 

исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор 

соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным 
предметам, курсам, моду лям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в 

формулировках воспитательных за- дач уроков, занятий, освоения учебной тематики, 

их реализация в обучении; 

 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 лич ность, в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 
задачами воспитания, целевыми ори ентирами результатов воспитания; реализация 

приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выра- ботки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 
явлениям, лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести оп ыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 



которая учит строить отношения и дей ствовать в команде, способствует развитию 

критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстника ми и педагогами, соответствующие укладу 
общеобразовательной организации; установление и поддержку доброжелательной 

атмосферы; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающ ими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обуч ающимся социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в форме индивидуальных и групповых проектов; 

применение активных форм организации учеб- ной деятельности на уроке: учебные 

дискуссии, викторины, ролевые, деловые и настольные игры и т. п; 
 

Формы реализация воспитательного потенциала модуля «Урочная деятельность» 

- Создание атмосферы доверия ученика к учителю 

- неформальное общение учителя и ученика вне урока; 

- использование на уроках знакомых детям актуальных примеров из книг,  

- мультфильмов, игр; 

- применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, стимулиру- 

ющих познавательную мотивацию игровых методик, дискуссий; 

- использование на уроке групповой работы; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над  

- неуспев ающими одноклассниками 

- использование потенциала юмора; 

- обращение к личному опыту учеников; 

- внимание к интересам, увлечениям, позитивным особенностям, успехам учеников; 

- проявление участия, заботы к ученику; 

- создание фантазийных миров и воображаемых ситуаций на уроке; 

- создание привлекательных традиций класса/кабинета/урока; 

- признание ошибок учителем; 

- исследовательская и проектная деятельность обучающихся в форме индивидуальны х 

и групповых проектов 

- тщательная подготовка к уроку. 
 

1 сентября проведен Урок Знаний, Всероссийский урок МЧС, Всероссийский урок, 

приуроченный ко ДНЮ гражданской обороны РФ, с проведением тренировок по 

защите детей от ЧС, музейный урок - Урок памяти (День памяти политических 

репрессий), уроки финансовой грамотности, Уроки добра, профориентационных уроков 

в 5-9-х классов, единые уроки, согласно Календарю мероприятий программы 

воспитания. 7 апреля День здоровья. В целях духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, воспитания российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к Отечеству, уважения к государственным праздникам России 



согласно плану мероприятий, посвященные памятным датам. Месячник «Дни 

экологии» (День Земли, День Эколят – развитие экологического образования, 

экологической культуры и просвещения обучающихся, сохранение природы, её 

растительного и животного мира, экологические уроки «Разделяй с нами», 

посвященные раздельному сбору мусора и переработке отходов. 

 

Классное руководство 
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. 

Блоки Виды деятельности Формы работы, 
Мероприятия 

Работа 
с классом 

Инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных проектах и 

мероприятиях, оказание необходи мой 

помощи детям в их подготовке, выбор 

актива класса (распределение 

обязанностей по секторам), проведении 

и анализе; 

выработка совместно со школьниками 

законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, 

которым они должны следовать в школе 

сплочение коллектива класса 

организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверен 

ного ему класса (познавательной,  

тру довой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной творческой, 

профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны –  

вовлечь в них детей с самыми раз- 

ными потребностями и тем самым дать 

им возможность самореализоваться в 

них, а с другой - установить и упрочить 

доверительные отноше ния с учащимися 

класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе; проведение 

классных часов как часов плодотворного 

и доверительного об щения педагога и 

школьников, осно ванных на принципах 

уважительного отношения к личности 

Выбор актива класса  

(рас пределение обязанностей по 

секторам); 

-выработка совместно со 

школьниками законов  класса, 

помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они  

должны следовать в школе;  

-сплочение коллектива класса; 

-организация интересных и 

полезных для личностного 

развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой,  

спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной творческой, 

профориента ционной 

направленности), позволяющие с 

одной стороны,  

- вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем 

самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с дру- 

гой,  установить и упро чить 

доверительные отно шения с 

учащимися класса, стать для них 

значимым  взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе; 

-проведение классных часов как 

часов плодотворного и 

доверительного общения педагога 

и школьни ков, основанных на 



ребенка, под держки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам 

возможности обсужде ния и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприят ной среды для 

общения. 

прин ципах уважительного отно 

шения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, 

-предоставления школьникам 

возможности                           обсуждения и 

принятия ре шений по 

обсуждаемой проблеме, создания 

благо приятной среды для 

общения; членов актива органа 

ученического самоуправле ния; 

-планирование обще классных дел; 

-игры и тренинги на сплоче ние и 

командообразование; 

--однодневные и многодневные 

походы и экскурсии, 

организуемые классными 

руководителями и родите лями;  

-организация праздников, вечеров 

досуга, творческой, профориент-

ционной направленности), 

позволяющие с одной стороны, - 

вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем 

самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с 

другой. 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

Изучение особенностей личностного 

развития обучающихся класса; 

индивидуальная работа со школьни- 

ками класса, направленная на запол- 

нение ими личных портфолио, в кото- 

рых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бе сед с 

необходимой помощи детям в их 

подготовке; 

Через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной 

жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх,    

погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по 

тем или иным нравственным    

проблемам; 

-результаты наблюдения  

све ряются с результатами бесед 



- классным руко водителем в начале 

каждого года пла нируют их, а в конце 

года - вместе                                    анализируют свои успехи 

и неудачи;  

-поддержка ребенка в решении важ ных 

для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с 

од ноклассниками или учителями, 

выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.) 

    коррекция поведения ребенка 

классного руководителя с 

родителями школьников, с препо-

дающими в его классе                учителями, а 

также - со школьным психологом - 

через частные беседы с ним,           его 

родителями или закон ными 

представителями, с другими 

учащимися класса; 

-через включение в проводимые 

школьным психологом  тренинги 

общения;  

-через            предложение взять на себя 

ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

  Работа 

 с учителями,  

преподающим

и  в классе 

-Привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать 

и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

-привлечение учителей к участию в  

ро дительских собраниях класса для  

объ единения усилий в деле обучения и 

воспитания детей. 

-Регулярные  консультации 

классного руководителя с 

учителями - предметни ками, 

 направленные  на формирование 

единства мнений и требова ний 

педагогов по ключевым  

в  опросам воспитания, на 

предупреждение и раз решение 

конфликтов                               между учителями и 

учащи мися; 

-участие в заседаниях школьной 

Службы медиа ции; 

    -проведение МО классных  

    руководителей, направленных  

        на  решение конкретных  

    проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на 

школьников 



Работа 

с родителями 

(законными 

представит.) 

учащихся 

-Регулярное информирование родите лей 

о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

   -помощь родителям школьников или их 

законным представителям в 

    регулировании отношений между ними, 

    администрацией школы и учителями- 

предметниками. 

-Организация родительских 

собраний, происходящих                     в     режиме 

обсуждения наибо лее острых 

проблем обучения и воспитания 

школьников; 

-создание и организация                                 работы 

    родительских комитетов клас сов, 

участвующих в управлении 

образовательной ор ганизацией и 

решении вопросов воспитания и 

обуче ния их детей; 

-привлечение членов семей 

учащихся к организации и 

проведению дел класса; 

организация на базе класса 

семейных праздников, кон курсов, 

соревнований, направленных на 

спло чение семьи и школы. 

 
           В образовательной организации функционируют МО классных руководителей. 

      Методиче ская работа в школе   ориентирована на будущее состояние школы, 

поэтому ее результаты  так                                             важны для всего как образовательного, так и 

воспитательного процессов. 

          Методические объединения классных руководителей - структурное 

подразделение 

       внутришкольной системы управления воспитательным процессом, 

координирующее  

        научно - ме тодическую и организационную работу классных руководителей, в 

которых учатся и  

        воспитываются учащиеся определенной группы. 
  

Основные задачи работы методического объединения классных руководителей: 

- повышать уровень профессионализма классного руководителя в сфере его 
педагогической компетенции; 

- создавать условия для развития и совершенствования педагогического 
мастерства каждого классного руководителя; 

- развивать информационную культуру классных руководителей и 
использование информа ционных технологий на этапе усвоения ФГОС второго 
поколения; 

- осваивать классным руководителям новые подходы к оценке 
образовательных достижений учащихся; 

- обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов 
занятий ( в т.ч. внеуроч- ной деятельности, классных часов); 

- систематически отслеживать работу по накоплению и обобщению 
актуального педагогического опыта классных руководителей через систему 



научно - практических семинаров, методических дней, взаимопосещение 
мероприятий, уроков, конкурсов педагогического мастерства, участия в 
педагогических чтениях и конференциях; 

- организовывать информационно-методическую и практическую помощь 
классным руководителям в воспитательной работе с учащимися; 

- формировать у классных руководителей теоретическую и практическую 
базу для модели рования системы воспитания в классе; 

- оказывать помощь классным руководителям в овладении новыми 
педагогическими техно- логиями воспитательного процесса; 

- повышение творческого потенциала педагогов с учетом их индивидуальных 
способностей; 

- создавать информационно-педагогический банк собственных 
достижений, обеспечивать популяризацию собственного опыта через открытые 
внеурочные мероприятия, самопрезента ции, выступления, портфолио. 

                                                 Основные школьные дела 

Данный модуль рабочей программы воспитания раскрывает уникальность 

воспитательной системы школы, в основе которой находится продуктивно-трудовая 

деятельность учащихся, учителей, родителей и представителей социума, их 

гражданственность, инициативность, ответ ственность, коллективизм, 

целеустремленность. 

Мероприятия формы 

Внешкольный уровень 



- Проекты - совместно разрабатываемые и 

реализуемые учащимися и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование  окружающего школу социума; 
- открытые дискуссионные площадки. Сетевые 

проекты 
- комплекс открытых дискуссионных площадок  

(дет ских, педагогических, родительских, совместных), 

на ко торые приглашаются представители других школ, 

деятели науки и культуры, представители обществен 

ности, медицинских и правоохранительных органов, в 

рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни школы, района, города, страны; 

- проводимые для жителей села и организуемые 

совместно с социальными партнерами и с семьями 

учащихся культурно-массовые мероприятия, которые 

открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих; 
- участие во всероссийских акциях, посвященных зна 

чимым отечественным и международным событиям. 

- акции, проекты, фестивали, форумы; 

- онлайн-конференции, день откры тых 

дверей; 

- спортивные состязания, праздники, 

представления; 
- открытые уроки, декады 

       Школьный уровень 

 
- Общешкольные дела, связанные с развитием 

 воспи тательной составляющей учебной 

деятельности  общешкольные дела, направленные на 

усвоение социально-значимых знаний, ценностных 

отношений к миру, Родине, создание условий для 

приобретения опыта деятельного выражения 

собственной граждан ской позиции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-Торжественные линейки в рамках 

празднования памятных дат в соответ- 

ствии с ежегодным календарем образо- 

вательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям 

российской истории и культуры; 

-об щешкольные праздники- фестивали; 

- научно-практическая 

конференция, олимпиады; 

- классные часы,  выставки 

детских рисунков, уроки 

мужества, направленные на форми- 

рование толерантности, профилактику 

межнациональной  розни и нетер- 

пимости, доверия, чувства милосер дия 

к жертвам терактов, а также  

озна комление учащихся с основными 

пра вилами безопасного  поведения; 

-цикл мероприятий, посвящённых Дню 



Победы (музейные гостиные, «уроки 

мужества», участие учащихся в По- 

четном карауле «Пост №1», акции 

 «Бессмертный полк», «Письмо       

ветерану»,              «Окна Победы», 

«Помоги ветерану», 

  выставки рисунков, конкурс чтецов),    

  направленных на воспитание чувства  

  любви к Родине, гордости за героизм  

    народа, уважения к ветеранам 

Разработка, создание и популяризация школьной сим 
волики, символики РДДМ «Движение первых» 

Использование флага, гимна, 

эмблемы, логотипа и т.п. школы, а 

также символики РДШ при 

проведении мероприятий 

Оформление интерьера школьных помещений -Оформление школы к традиционным 
мероприятиям (День Знаний, Новый 

год, День учителя, 8 марта, День По- 
беды, День России), уголок безопас- 

ности, ГТО, правовых знаний 

Размещение на стендах школы регулярно сменяемых                 

экспозиций: творческих работ школьников 

-Конкурс рисунков к знаменательным 

датам календаря, выставка фоторабот,  

Картин учащихся, стендовая 

презентация,                               подготовка к ГИА, 

отличники учебы, правовой уголок, 

информационные                                стенды по 

профориентации, нормативно-

правовые документы, «Спортивная 

жизнь школы», «Наши отличники» и 

т.п. 

-Около библиотеки сменная выставка 

к знаменательным датам календаря. 

Событийный дизайн (оформление пространства прове 

дения конкретных школьных событий) 

 В школе создана  фотозона к 

традиционным школьным праздникам, 

оформление пространства проведения 

конкретных    школьных событий 

(праздников, цере моний, 

торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п) 

на уровень класса 

- на уровне начального общего образования совмест- 

ная направленная деятельность педагога и школьников 

начального уровня заключается в развитии 

познавательной, творческой, социально-активной 

видах деятельности  путем стимулирования детей к 

-  «Посвящение в первоклассники и 

пятиклассники» - торжественная 

церемония, символизирующая приоб- 

ретение ребенком своего нового соци- 

ального статуса -школьника; 



участию в общешкольных делах, опираясь на систему 

выбираемых ответственных лиц 

- на уровне основного и среднего образования - че 

рез создаваемый совет класса, который отвечает за уча 

стие в общешкольных делах, информирование о делах 

школьной жизни путем делегирования ответственности 

отдельным представителям классного самоуправле ния. 

- создание и реализации детско-взрослых проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

- «Прощание сАзбукой» -традицион 

ная церемония в первых классах; 

- День именинника - дело, направлен- 

ное на сплочение классного 

коллектива, на уважительное 

отношение друг к другу через 

проведение различных конкурсов; 

-классные часы в рамках 

празднования памятных дата в 

соответствии с ежегодным календарем 

образовательных событий, 

приуроченных к государственным

 и национальным   праздникам 

Российской Федерации, памятным  

да там и событиям российской истории 

и культуры; 

-     классные праздники. 

на индивидуальном уровне 

-Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и 

класса в одной из возможных для него ролей где 

распределяются зоны ответственности; 

-оказание индивидуальной помощи и коррекция поведе 

ния ребенка; 

-создание условий для реализации индивидуального уча 

стия детей в конкурсах различного уровня. 

 

 

 

 

- поручение; 
включение   ребенка   в   совместную 

работу с другими детьми, которые 

могли бы стать примером, 

предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы; 

-организацию раз новозрастного 

наставничества;  

-по мощь в подготовке конкурсных 

материалов, проектов, со здание 

портфолио. 

Реализация воспитательного потенциала модуля «Основные школьные дела» 

предусмат ривает: 

 общешкольные праздники, классные часы, мультимедийные уроки, 

исторические часы, мероприятия связанные с общероссийскими, 

региональными праздниками, памятными датами событиям в России, мире, в 

которых участвуют все классы: 

Сентябрь 1 сентября День знаний; 
3сентября - День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 
Месячник безопасности 

Октябрь 1 октября - Международный день пожилых людей 4 

октября - День защиты животных; 
5 октября - День Учителя; 

Ноябрь 4 ноября - День народного единства 
26 ноября – День матери 



Декабрь 3 декабря - Международный день инвалидов; 
5 декабря - Битва за Москву, Международный день добровольцев; 6 

декабря - День Александра Невского; 

9 декабря - День Героев Отечества; 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации; 

Мастерская Деда Мороза 

январь 1 января - Новый год; 
27 января - День снятия блокады Ленинграда. 

февраль 2 февраля - День воинской славы России; 
23 февраля - День защитников Отечества 

март 8 марта - Международный женский день; 
18 марта - День воссоединения Крыма с Россией 

апрель 12 апреля - День космонавтики 

май 1 мая - День весны и труда; 9 

мая - День Победы; 
24 мая - День славянской письменности и культуры. 

                                   Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала модуля «Внешкольные дела» 

предусматривает  участие во внешкольных мероприятиях: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые за 

пределами общеобразовательной организации: «Умницы и умники», «Что, где, 
когда», «Диктант Победы», «Этнографический диктант», «Географический 

диктант», «Региональная географическая олимпиада, посв. Памяти Л. Загоскина», 
«Малая географическая олимпиада», Всероссийская олимпиада по предметам,  

военно-спортивная игра «Зарница» и др. 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной 

организации учебным предметам, курсам, мо- дулям экскурсии в музеи Пензенской 

области: «Музей одной картины им. Г.В. Мясникова», «Музей народного 

творчества», «Государственная картинная галерея им. Савицкого», 

«Краеведческий музей», экскурсия в пожарную часть и др.; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, 
технопарк Рамеев, на предприя тия: «Пензенская кондитерская фабрика», 

«Ванюшкины сладости», «ЦеСиС», «Экоферма с. Казеевка» и др.), организуемые в 
классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 
(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 
органи зации, проведению, оценке мероприятия;  

 литературные, исторические, экологические и другие походы, 
экскурсии, экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе 

совместно с родителями (законными пред ставителями) обучающихся для 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий про- живавших в этой 
местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и исто рико-

культурных ландшафтов, флоры и фауны и др. (Экскурсии в Государственный 
Лермонтовский музей – заповедник «Тарханы», «Музей – усадьба Г.В. 

Белинского»,  «Музей А.Н. Радищева», «Музей А,И. Куприна», «Музей В.О. 
Ключевского», «Музей И.Н. Ульянова», «Музей Н.Н. Бурденко» 



 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в про- цессе которых складывается детско-взрослая общность, 
характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологи ческого комфорта: акция 
«Георгиевская ленточка», акция «Бессмертный полк», возложение цве тов к 

монументу воинской и трудовой Славы г. Пенза. 
 

Формы реализация воспитательного потенциала модуля 
«Внешкольные мероприя тия» 
Внешкольный уро вень - акция «Георгиевская ленточка», 

- акция «Бессмертный полк», 

- возложение цветов к монументу 

воинской и трудовой Славы г. Пенза; 

- Походы по интересным местам 

Пензенской области; 

-акции, проекты, фестивали, форумы; 
- экскурсии по музеям и галереям 

Пензенской области 
- Региональный конкурсы, олимпиады 

Школьный уровень - Военно-спортивная игра «Зарница» 
- школьный этап: «Умницы и умники», 

«Что, где, когда», Всероссийская 
олимпиада по предметам 

на индивидуальном уровне - включение ребенка в 
совместную работу с другими детьми, 
при подготовке конкурсных 
материалов различных уровней; 

- индивидуальная помощь в коррекции 

поведения ребенка при под готовке к 

участию в фестивалях и конкурсах 

творческой направлен ности; 

- индивидуальное консультирование по 

конкурсным материалам; 
- индивидуальное участия детей в 

конкурсах различного уровня 

 

Внеурочная деятельность 

           Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется по направлениям по ФГОС, преимущественно через:  

-вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

-формирование в кружках, секциях, клубах  и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 



-создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

-поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных ими курсов, занятий:  

 

№ 

п/п 

Название внеурочной 

деятельности 

Направление внеурочной деятельности 

1 «Разговор о важном» Информационно просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности 

 

2 «Игровой английский» Занятия по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

3 «Орлята России» Информационно просветительские занятия патриотической, 

нравственной и социальной направленности 

 

4 «Читаю в поисках смысла» Занятия, направленные на удовлетворение интересов 

и потребностей обучающихся в творческом и физическом 

развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

5 «Логика для малышей» Занятия, направленные на удовлетворение интересов 

и потребностей обучающихсяв творческом и физическом 

развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

6 «Рукотворный мир» Занятия, направленные на удовлетворение интересов 

и потребностей обучающихся, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов 

7 «Я – путешественник» Занятия, направленные на удовлетворение интересов 

и потребностей обучающихся в творческом и физическом 

развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

8 «Проектно-

исследовательская 

деятельность» 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

9 «Проба пера» Занятия по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

10 «Совершенный английский» Занятия по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

11 «Грамматика шаг за шагом» Занятия по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 
 

12 «Виртуальное путешествие в Занятия по формированию 



Англию» функциональной грамотности обучающихся 

13 «Подготовка к ОГЭ по 

математике» 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

14 «Подготовка к ОГЭ по 

английскому языку» 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

15 «Подготовка к ОГЭ по 

географии» 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

16 «Подготовка к ОГЭ  и ЕГЭ по 

обществознанию» 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

17 «Русский язык – набор правил 

и исключений или стройная 

система» 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

18 «Пряничное искусство» Занятия, направленные на удовлетворение интересов 

и потребностей обучающихся в творческом развитии 

19 «Лоскутное шитьё» Занятия, направленные на удовлетворение интересов 

и потребностей обучающихся в творческом развитии 

20 «Вокальный» Занятия, направленные на удовлетворение интересов 

и потребностей обучающихся в творческом развитии 
 

21 «Школьный театр» Занятия, направленные на удовлетворение интересов 

и потребностей обучающихся в творческом развитии 

20 «Логика для малышей» Занятия по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

21 «Становлюсь грамотным 

читателем» 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

22 «Я – путешественник» Занятия по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 
 

23 «Легко ли писать без 

ошибок» 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

24 «Движение – есть жизнь» Занятия, направленные на удовлетворение интересов 

и потребностей обучающихся в физическом развитии 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды  

МОБУСОШ с. Алферьевка  предусматривает совместную деятельность педа гогов, 

обучающихся, родителей (законных представителей) других участников образовательных 

отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида внутри здания имеют единую цветовую гамму 
(бирюзовый, голу бой). 

 В холле на первом этаже в общеобразовательной организации размещены: 

информационные стенды: символика РФ, нормативно-правовые документы, для 

родителей, для выпускников, по профориентации, наши отличники, спортивная 

жизнь школы 

 в образовательной организации по понедельникам в 08.00, еженедельно  

проводится церемония поднятия государственного флага Российской Федерации. 

Церемония  спуска государственного флага Российской Федерации проводится 

каждую субботу в 13.30. Для проведения церемонии на территории школы и в здании 



школы имеются специально оборудованные места; 

 в общеобразовательной организации осуществляется еженедельное 
исполнение гимна Российской Федерации во время церемонии поднятия флага, по 

понедельникам в 08-00; 

 на фасаде школы расположена мемориальная доска, посвящённая Полному 
Геогргиевскому кавалеру участнику Русско-Японской  и Первой  моровой войн 

прапорщику 34-го Сибирского стрелкового полка Глотову Сепану Тимофеевичу; 

 в школе в фойе 1 и 2 этажей имеется регулярно сменяемая экспозиция 

творческих работ обучающихся, демонстрирующих их способности, знакомящих с 
работами друг друга; 

 в фойе 3 зтажа  около кабинета географии расположены стенды, 

посвящённые выдающимся русским исследователям; 

 в образовательной организации осуществляется комплексная работа 

благоустройству всех по мещений.  

 Имеются стенды по дорожной и пожарной безопасности. в рекреации 
начальных классов имеются мягкие модули и скамейки для отдыха; создан зеленый 
уголок, осуществляется работа  по озеленению территории при общеобразовательной 

организации; 

 На втором этаже расположена музыкальная комната и библиотека 
Классные руководители, педагоги-предметники вместе с обучающимися, их 

родителями (за конными представителями) осуществляют работу по благоустройству, 

оформлению школьных кабинетов, в каждом классе размещен уголок класса, 
информационные стенды, с обязательным  разделом «Безопасность». На пришкольной 

территории осуществляется высадка цветочной рассады, выращенной педагогами, 
детьми и родителями; 

 значимые события и праздники, творческие вечера проходят в актовом зале 

школы, оборудо- ванной мультимедийным проекторам. Церемония подъема флага 

Российской Федерации, торже ственные линейки проходят перед зданием школы, 

либо в спортивном зале школы, где имеется все необходимое для проведения 

церемонии оборудование; 

 на информационном стенде первого этажа школы регулярно обновляются 

материалы акцентирующих внимание обучающихся на важные для воспитания 

ценности, традиции уклад обще- образовательной организации. По актуальным 

вопросах профилактики и безопасности в образовательной организации на первом 

этаже размещены стенды «Безопасность пожарная, дорожная, антитеррористическая, 

на водоёме».            

 
                           Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными пред ставителями) обучающихся в МОБУСОШ с. Алферьевка: 

 создание и деятельность в общеобразовательной организации 

общешкольной родитель ской Конференции, в который входят представители от 

классов. Они участвуют в обсуждении и  решении вопросов воспитания и обучения, 

деятельности представителей родительского сообще ства в ШРК, Управляющем 



совете школы; 

 тематические родительские собрания в классах проводятся 1 раз в 

четверть; общешколь ные родительские собрания по вопросам воспитания, 

взаимоотношений обучающихся и педаго гов, условий обучения и воспитания 

проводятся 1 раз в четверть, к проведению тематических собраний, консультаций 

могут привлекаться психологи, врачи, узкие специалисты, социальные                        работники, 

сотрудники ПДН, сотрудники правоохранительных органов, инспектора отдела 

пропаганды дорожной безопасности, инспекторы МЧС, сотрудники учреждений 

системы про фессионального образования, с целью обмена; 

 в течение года в школе работает «Родительский всеобуч» - в рамках 
которого осуществ ляется педагогическое просвещение родителей, с обсуждением 

актуальных вопросов воспитания; 

 В течение нескольких лет в школе функционирует клуб «Семейный 

очаг», целью работы которого является выработка единых позиций и хорошей 
согласованности в действиях семьи, школы, общественности, выработка 
взаимопонимания со всех сторон 

 на интернет-сайте общеобразовательной организации, родители могут 
получить ответы и консультации всех специалистов школы по интересующим 

вопросам; 

 дистанционное общение педагогов и родителей посредством 
контактных групп в сети интернет, использование сетевого пространства позволит 

не потерять связь учителя с родителями. ... — квалифицированная подача 
информации для родителей ...  для конструктивного 

взаимодействия родителей и педагогов, 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных  и общешкольных мероприятий, конкурсных мероприятий 

различных уровней; 

 целевое взаимодействие с опекаемыми, приемными детьми и с их и 

законными предста вителями (при наличии) 

 

Формы реализация воспитательного потенциала модуля 

«Взаимодействие с родителями(законными представителями)» 
На групповом                        
уровне: 

 Общешкольная родительская конференция и 

Управляющий Совет, участвующие в управлении школой 

и решении вопросов воспитания и социализации 

обучающихся; 

 школьный «Родительский всеобуч», на котором 

обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

обучающихся, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей (законных представителей) с 

обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглаше нием специалистов; 

 родительские дни «Дни открытых дверей», во 

время которых родители (законные представители) могут 

посещать школьные уроки и внеуроч ные занятия для 

получения представления о ходе учебно-воспитательного 



процесса в образовательной организации; 

 общешкольные родительские собрания, 

происходящие в режиме об суждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся, на 

котором родители (законные представители) получают 

ценные рекомен дации и советы от профессиональных 

психологов, врачей, социальных  

работников и обмениваются собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания обучающихся; 

 консультации для родителей на школьном 

интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие 

родителей (законных представителей) во просы, а также 

осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогических работников. 

Взаимодействия, рейды в рамках деятельности 
«Родительского пат руля» 

На индивидуальном 
уровне 

 работа специалистов по запросу родителей 

(законных представите лей) для решения острых спорных 

ситуаций; 

 участие родителей (законных представителей) в 

педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения вопросов, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного обучающегося; 

 помощь со стороны родителей (законных 

представителей) по подго товке и в проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий вос 

питательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью 

координации воспитательных усилий педагогических 

 

                                                           Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает организацию и деятельность 

органов ученического само управления МОБУСОШ с. Алферьевка осуществляется 

сле дующим образом: 

 

 

Формы реализация воспитательного потенциала модуля «Самоуправление» 

Внешкольный уровень - на базе школы открыто первичное отделение РДДМ 
«Движение первых» 

Школьный уровень - деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого 

для учета                            мнения школьников по вопросам управления 

образовательной орган изацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и 



законные интересы; 

- работа постоянно действующего школьного актива 

инициирующег о и организующего проведение личностно 

значимых для школьнико в событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п); 

;деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций и т.п. 

- участие представителей органов ученического 

самоуправления в р азработке, обсуждении и реализации 

рабочей программы воспитани я, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитател ьной 

деятельности в общеобразовательной организации; 

- защита органами ученического самоуправления законных 

интересо в и прав обучающихся; 

на уровне классов - деятельность выбранных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (например, представителей в 

детский школьный совет, старост), представляющих 

интересы класса в общешкольных дел ах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

- деятельность выборных органов самоуправления, 

отвечающих за р азличные направления работы класса 

(например, сектор праворядка, спортивного сектора, 

культмассового и т.д.); 

- организация на принципах самоуправления жизни 

детских групп, отправляющихся в походы, на экскурсии, 

осуществляемую через си стему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

на индивидуальном 

уровне 

- вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных 

дел; через реализацию ш кольниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по к онтролю за порядком 

и чистотой в классе, уходом за классной комна той, 

комнатными растениями и т.п. 

 

  Самоуправление в МОБУСОШ с. Алферевка организовано в форме организауоно-

ролевой игры. 

 Членами детского объединения являются учащиеся 8-11 классов. Высшим 

управляющим органом является Общий сбор, управляющим органом – Совет актива, 

руководит которым президент. 

Цель ученического самоуправления – формирование высоконравственной 

творческой, активной личности на основе приобщения к ценностям общечеловеческой 

национальной культуры и содружества учителей и учеников разных возрастов.  

Задачами школьного самоуправления являются:  



1. становление воспитательной системы через формирование единого 

общешкольного коллектива;  

2. приобщение личности к общечеловеческим ценностям, усвоение личностью 

социальных норм через участие в общественной жизни школы; 

3.  создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой 

личности через предоставление широкого выбора направлений и видов 

деятельности.;  

4. развитие творчества, инициативы, формирование активной гражданской позиции 

школьников; 

5. создание условий для развития отношений заботы о друг друге, о младших, 

взаимоуважения детей и взрослых..  

 

Основаниями для развития ученического самоуправления служат следующие 

принципы:  

Принцип педагогического руководства («целенаправленное развитие детского 

самоуправления»);  

Принцип социальной значимости деятельности («есть деятельность – есть орган 

самоуправления»);  

Принцип единства планирования деятельности и учета интересов учащихся;  

Принцип динамичности структуры органов ученического самоуправления;  

Принцип регулярной сменяемости видов деятельности, функций руководства и 

подчинения;  

Принцип сознательности при выборе в состав органов ученического самоуправления;  

Принцип согласия;  

Принцип взаимосвязи педагогического и детского самоуправления.  

 

                          Структура ученического самоуправления на уровне школы: 

Структура ученического самоуправления представляет собой структуру органов 

управления (схема 1),  во главе которой стоит Председатель Совета школы.  

                                  

 

                                                            ДИРЕКТОР ШКОЛЫ 
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Основными функциями Председателя Совета школы являются:  

 Координация связи органов ученического самоуправления;  

 Осуществление связи с администрацией школы.  

В состав Совета учеников входят 5 отрядов:  

Отдел образования: члены отдела проводят собирают информацию об учебном 

процессе, контролирует успеваемость обучающихся, являются инициаторами и 

помощниками в проведении интеллектуальных игр, учебно-познавательных 

мероприятий, вызывают на свои заседания учеников, получивших за истекший период 

(месяц, четверть) ряд неудовлетворительных оценок, помогают отстающим ученикам  

Отдел досуга: являются главными помощниками педагогического коллектива во время 

проведения школьных мероприятий. На своих заседаниях получают информацию от 

куратора о готовящемся мероприятии и доводят до сведения своего классного 

руководителя и класса. На учебных занятиях обучаются готовить и проводить 

мероприятия в классе, являются помощниками своего классного руководителя в 

подготовке классных мероприятий. На всех школьных мероприятиях отвечают за 

оформление сцены и актового зала, выступают ведущими и исполнителями ролей в 

театрализованных праздниках. 

Отдел спорта: члены отдела являются главными помощниками учителей физкультуры и 

медицинского работника, занимаются подготовкой школьных соревнований, на учебных 

занятиях отряда изучают спортивные игры, которые можно провести в своем классе на 

природе или во время классного мероприятия, следят за соблюдением гигиены в классе, 

проветриванием кабинетов, доводят до сведения класса о предстоящих медицинских 

осмотрах и прививках, на учебных занятиях отряда — все виды первой медицинской 

помощи, отвечают за наличие в классе аптечки, за соблюдение техники безопасности в 

школе, на природе. 

Пресс-центр: в структуре педагогического и ученического самоуправления пресс-центр 

играет ведущую роль. На страницах целой системы выпускаемых изданий отражается 
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разноформатная жизнь школы. Пресс-центр информирует школьников, педагогов и 

родителей о событиях, происходящих не только в учебном заведении, но и в 

микросоциуме. 

Структура ученического самоуправления на уровне класса: 

 
Первичным коллективом ученического самоуправления является коллектив класса, в 

котором создается актив, состоящий из: командира класса и его заместителей.     

Командир класса – ответственное лицо, уполномоченное одноклассниками для 

организации самоуправления в классе и помощи классному руководителю, который в 

своей деятельности стремиться к сохранению и развитию лучших традиций класса и 

школы. Командир избирается и переизбирается общим собранием класса из числа 

учащихся этого класса. Кандидатура согласовывается с классным руководителем. Срок 

полномочий командира определяется общим собранием класса.  

Организация ученического самоуправления в классах действует на тех же принципах, что 

и ученическое самоуправление школы и преследует цель – вовлечение всех учащихся 

класса в общественную деятельность, способствующую улучшению учебно-

воспитательного процесса в классе и в школе в целом.  

 

                                     Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в 

общеобразовательной организации предусматривает: 

 мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах 
профилактического учета; 

 работу Совета по профилактике правонарушений, школьной службы 
примирения; 

 коллективные и индивидуальные профилактические беседы 
инспекторов ПДН УМВД, КДН и ЗП, нарколога с учащимися школы; 

 спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду 
занятий спортом и здорового образа жизни; 

 участие в межведомственной профилактической акции «Подросток», 
«Каникулы»,  направленной на профилактику безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, организацию отдыха и занятости в летний период детей и 
подростков, находящихся в социально- опасном положении, состоящих на различных 
видах профилактического учета; 

 реализацию образовательной программы законопослушного подростка 

«Гражданин 21 века». 

              «Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся» 

Организационная работа Планирование и коррекция работы по профилактике 
правонарушений в рамках межведомственного 
взаимодействия. Организация работы Совета по 
профилактике правонарушений 

Диагностическая работа Сбор данных о сложившейся проблемной ситуации, 



анализируются и систематизируются информация, чтобы 

выявить причины, которые могут способствовать 

совершению правонарушений несовершеннолетними. 

Профилактическая 
работа 

Реализация системы воспитательной работы школы. 
Организация правового всеобуча 

Индивидуальная 

профилактическая 
работа 

Беседы педагога-психолога, классного руководителя, 

администра ции 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;  проведение родительского всеобуча 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 
общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 
обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 
деятельности через проведение тематических классных часов и минуток 
безопасности. 

«Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» 

Организационная работа Планирование работы по профилактике табакокурения, 

употребле ния алкоголя, незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании. 

Диагностическая работа Организация и проведение «Социально-психологического 

тести рования в целях раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ среди обучаю щихся» 

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, антитеррористическая 

безопасность»  

 
Организационная работа Планирование работы по профилактике экстремизма и 

терроризма 

Профилактическая 

работа с детьми 

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, веротерпимоти и 



обучения диалогу культур 

Профилактическая 
работа с родителями 

Родительские собрания. Привлечение родителей к участию в 
совместных мероприятиях 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 
повышения без- опасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 
групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 
зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 
групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением специалистов 
школы: психологов, социального педагога, учителей-логопедов, педагогов-
дефектологов, работников социальных служб, право- охранительных органов, опеки и 
т. д.; 

«Профилактика суицидального поведения подростков. 

Формирование жизнестойкости обучающихся». 
Реализуется в рамках План мероприятий по профилактике жестокого отношени я 

обучающихся друг к другу 

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. 

 

«Профилактика дорожно-транспортного травматизма и безопасность на 

объектах желез нодорожного транспорта» 

Организационная работа Планирование работы по профилактике дорожно-

транспортного  травматизма и безопасности на объектах 

железнодорожного транспорта. 

Профилактическая 

работа с детьми 

Проведение классных часов, уроков безопасности совместно с 

ра ботниками ГИБДД.  Участие в творческих конкурсах, 
акциях и мероприятиях разного уровня. 

Профилактическая 

работа с родителями 

Родительские собрания, организация и работа совместного 

патру лирования села 

 



                                                 «Противопожарная безопасность» 

 

Организационная работа Планирование работы по противопожарной безопасности. 

Профилактическая 

работа с детьми 

Проведение классных часов, уроков Безопасности совместно 

с инспекторами МЧС Пензенского района.  

Участие в творческих акциях разного уровня 

Профилактическая 
работа с родителями 

Родительские собрания и лектории, разработка и вручение  
памяток. 

           
«Безопасность на водных объектах» 

Организационная работа Планирование работы по безопасности на водных объектах 

Профилактическая 

работа с детьми 

Проведение уроков Безопасности совместно с инспекторами 

МЧС по Пензенскому району, проведение инструктажей 

«Правила поведения на водных объектах в разные периоды 

времени» 

Профилактическая 
работа с родителями 

Родительские собрания, организация учительско-родительского 
патруля в течение года. 

 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 
программы профилактической направленности социальных и природных рисков в 
общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 
родителями, социальными партнёрами (ан тинаркотические, антиалкогольные, против 
курения, вовлечения в деструктивные детские и мо лодёжные объединения, культы, 
субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на 
транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 
безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, 
гражданской обороне и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 
социально одобряе мого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 
самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 
деятельности, альтернативной девиантному поведению - познания (путешествия), 
испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том 
числе профессиональной, религиозно -духовной, благотворительной, художественной 
и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 
случаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации 
маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 
направленности, с агрессивным поведением и др.); профилактику расширения групп, 
семей обучающихся, требующих специальной психолого-пе дагогической поддержки 
и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, соци ально 
неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Социальное партнёрство 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства в МОБУСОШ с. 

Алферьевка предусматривает: 



 участие представителей организаций-партнёров:   

в соответствии с договорами о сотрудничестве: Кванториум НЭЛ, ФГУ «Сурский 

Гидроузел», ЦеСИС НИКИРЭТ. 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий (ежегодно проводится «День воды» ФГУ «Сурский Гидроузел»), 

внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной 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. В образовательной организации совместно с ФГУ «Сурский 

Гидроузел» ежегодно проводится акция «Чистый берег»,  

представителями Кванториума НЭЛ проводятся занятия с учащимися школы 

 Модуль «Профориентация» 

Задача совместной деятельности педагога и родителя - подготовить школьника 

к осознан ному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог акту ализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустри альном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную состав ляющие такой деятельности. 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя: 

 

Профессиональное 

просвещение 

Профессиональная 

диагностика 

Профессиональное 

консультирован

ие 

   Научно организованное 

информи рование о 

содержании трудовой 

деятельности, путях при- 

обретения профессий,  

   потребностях рынка труда, 

ознакомление с профессиями 

и специальностями, учрежде- 

ниями, организациями, а 

также требованиях 

профессий к индивидуально - 

психологи- ческим 

особенностям  

     личности. 

      Обучение индивидуальных 

психологических  

   Особенностей  различными 

способами (использование 

анкет, опросни ков, 

традиционных и модифи- 

цированных методик по  

   самоопределению учащихся 

    Непосредственная

 помо

щь школьнику в выборе 

конкрет- ной профессии на 

основе изу- чения личности, 

ее возможно- стей и 

сопоставления  

   полученной информации с 

требо ваниями профессии 

для обес печения 

максимального учета 

объективных и 

субъективных условий 

профессионального выбора 



 

             Этапы, содержание профориентационных работ в школе 

                 (с учетом психологических и возрастных особенностей школьников) 

1-4 классы - формирование у младших   учащихся ценностного 

отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и в 

обществе; 

- развитие интереса к учебно-познавательной деятельности,  

основанной на практической включенности в различные ее виды, 

в том числе социальную, трудовую, игровую, 

исследовательскую; 

- расширение представлений о мире профессионального труда. 

5-7 классы -развитие у школьников личностного смысла в приобретении 

позна- вательного опыта и интереса    к профессиональной 

деятельности; представления о собственных интересах и 

возможностях  

(фор мирование образа «Я»); 

-приобретение первоначального опыта в различных сферах соци 

ально - профессиональной практики: технике,искусстве, 

медицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре (этому

 способствует 

выполнение учащимися профессиональных проб, которые 

позволяют соотнести свои индивидуальные воз можности с 

требованиями. 

8-9 классы - уточнение образовательного запроса в ходе факультативных 
занятий и других курсов по выбору; 
- групповое и индивидуальное консультирование с целью 

выявления и формирования адекватного принятия решения о 

выборе профиля обучения; 
-формирование образовательного запроса, соответствующего 
инте ресам и способностям, ценностным ориентациям. 

10-11 классы - коррекция профессиональных планов, оценка готовности к 

избранной деятельности; 

- обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию; 

- формирование профессиональных качеств в избранном виде 

труда, коррекция профессиональных планов (следование 

формуле, которую условно назвали «ХОЧУ» - «МОГУ» - 

«НАДО») 

Работа с 

родителями 

- родительские собрания; 
- индивидуальные беседы педагогов с родителями 

школьников; 

- анкетирование родителей учащихся; 

- привлечение родителей школьников для выступлений перед  

уча щимися с беседами; 

- привлечение родителей учащихся для работы руководителями 

кружков, спортивных секций, художествен ных студий, 

ученических театров, общественных ученических ор ганизаций; 



- помощь родителей в организации профессиональных проб 

старшеклассников; 

- помощь родителей в организации временного трудоустрой- 

ства учащихся в каникулярное время 

 

Профориентационная работа в школе направлена на: 

- -проведение образовательных мероприятий и программ, направленных на 
определение бу- дущей профессии - интерактивных игр, семинаров, мастер - классов, 
открытых лекториев, встреч с интересными людьми. 

-    В школе реализуется Проект «Образование для жизни», который интегрирует 

работу по реализации региональных проектов – «Обучение через 

предпринимательство» и «ПромТур» («Развитие промышленного туризма в 

образовательных учреждениях Пензенской области») – и школьных проектов 

профориентационной направленности – «PRO 100 профессия» , «Галерея трудового 

почета и славы», « Взаимодействие «Школа- ВУЗ»  

- В нашей школе работа по участию в проекте «Образование для жизни» организуется 

по следующему алгоритму: 1-11 классы – участие в региональном проекте 

«ПромТур», 1-8 классы в школьном проекте «PRO 100 профессия». 1-6 классы – 

участие в школьном проекте «Галерея трудового почета и славы». 7-10 классы – 

участие в региональном проекте «Обучение через предпринимательство». 

Знакомство с ведущими предприятиями области, знакомство с основными этапами 

производства пищевой продукции, знакомство с технологическим процессом 

изготовления изделий, закрепление знаний о профессиях . Положительно 

сотрудничество по организации профориентационной работы с Центром занятости 

населения (беседы по популяризации рабочих профессий, организация экскурсий – 

ярмарка профессий). Учащиеся посещают профессиональные пробы в рамках 

профориентационного проекта «Билет в будущее». В рамках проекта в 6-9-х классах 

проводятся профориентационные уроки, виртуальные экскурсии по предприятиям. 

Открытые онлайн-уроки «ПроеКТОриЯ», направленные на раннюю 

профориентацию. 

   В школе составлен план профориентационной работы на 2023-2024 учебнгый год: 

 

№ Мероприятия Срок

и 

Ответствен

ные 

Результат 

1. Урочная деятельность 
1.1 Дисциплина «Основы 

выбора профиля обучения»: 

профориентационный 

компонент
1 

1 год Трубникова 

Е.С. 

Осведомлённост

ь учащихся 

1.2 Дисциплина 

«Компьютерные науки»: 

профориентационный компонент 

1 год Чурекова 

Н.Ю. 

Ориентир в 

профессию 

2. Внеурочная деятельность 
2.1 «Россия - мои горизонты»

2
: 

вводный профориентационный 

урок
3 

сентяб

рь 

Классные 

руководител

и 

Осведомлённост

ь учащихся 



2.2 Тематический 

профориентационный урок 

сентяб

рь 

Классные 

руководител

и 

Осведомлённост

ь учащихся 

2.3 1.         Профориентационная диагностика       

№ 1 и разбор результатов 

сентяб

рь 

Классные 

руководител

и 

Осведомлённо

сть учащихся 

2.4 Профориентационный 

марафон проекта «Билет 

в будущее» 

сентяб

рь 

Классные 

руководител

и 

Осведомлён

ность 

учащихся 

2.5 Профориентационная диагностика 

№ 2 и разбор результатов 

октябр

ь 

Классные 

руководител

и 

Осведомлённо

сть учащихся 

2.6 Мультимедийная выставка 

«Лаборатория будущего» (онлайн-

формат) 

октябр

ь 

Классные 

руководител

и 

Осведомлённо

сть учащихся 

2.7 Профессиональная проба 

№ 1 (проба на платформе проекта 

«Билет в будущее») 

октябр

ь 

Классные 

руководител

и 

Осведомлённо

сть учащихся 

2.8 Профориентационный марафон 

проекта «Билет в будущее» 

октябр

ь 

Классные 

руководител

и 

Осведомлённо

сть учащихся 

2.9 Профессиональная проба 

№ 2 (проба на платформе проекта 

«Билет в будущее») 

ноябрь Классные 

руководител

и 

Осведомлённо

сть учащихся 

2.10 Профориентационная диагностика 

№ 3 и разбор результатов 

ноябрь Классные 

руководител

и 

Осведомлённо

сть учащихся 

2.11 Профессиональная проба 

№ 3 (проба на платформе проекта 

«Билет в будущее») 

ноябрь Классные 

руководител

и 

Осведомлённо

сть учащихся 

2.12 Профориентационная диагностика 

№ 4 и разбор результатов 

декабр

ь 

Классные 

руководител

и 

Осведомлённо

сть учащихся 

2.13 Профориентационный марафон 

проекта «Билет в будущее» 

декабр

ь 

Классные 

руководител

и 

Осведомлённо

ть учащихся 

2.14 Мультимедийная выставка 

«Лаборатория будущего» (онлайн-

формат) 

декабр

ь 

Классные 

руководител

и 

Осведомлённо

сть учащихся 

2.15 Профессиональная проба 

№ 4 (проба на платформе проекта 

«Билет в будущее») 

декабр

ь 

Классные 

руководител

и 

Осведомлённо

сть учащихся 

2.16 Профессиональная проба январь Классные Осведомлённо



№ 5 (проба на платформе проекта 

«Билет в будущее») 

руководител

и 

сть учащихся 

2.17 Профессиональная проба 

№ 6 (проба на платформе проекта 

«Билет в будущее») 

январь Классные 

руководител

и 

Осведомлённо

сть учащихся 

2.18 Рефлексивный урок 

 

январь Классные 

руководител

и 

Осведомлённост

ь учащихся 

2.19 Профориентационный марафон 

проекта «Билет в будущее» 

феврал

ь 

Классные 

руководител

и 

Осведомлённо

сть учащихся 

2.20 Мультимедийная выставка 

«Лаборатория будущего» (онлайн-

формат) 

феврал

ь 

Классные 

руководител

и 

Осведомлённост

ь учащихся 

2.21 Профессиональная проба 

№ 7 (проба на платформе проекта 

«Билет в будущее») 

феврал

ь 

Классные 

руководител

и 

Осведомлённо

сть учащихся 

2.22 Профессиональная проба 

№ 8 (проба на платформе проекта 

«Билет в будущее») 

феврал

ь 

Классные 

руководител

и 

Осведомлённост

ь учащихся 

2.23 Профессиональная проба 

№ 9 (проба на платформе проекта 

«Билет в будущее») 

март Классные 

руководител

и 

Осведомлённо

сть учащихся 

2.24 Профориентационный 

видеопроект «Россия в деле» 

(1,2,3 серии) 

март Классные 

руководител

и 

Осведомлённо

сть учащихся 

2.25 Профориентационный 

видеопроект «Россия в деле» 

(4,5 серии) 

март Классные 

руководител

и 

Осведомлённо

сть учащихся 

2.26 Профориентационный 

видеопроект «Россия в деле» 

(6,7 серии) 

март Классные 

руководител

и 

Осведомлённо

сть учащихся 

2.27 Профессиональная проба 

№ 10 (проба на платформе проекта 

«Билет в будущее») 

апрель Классные 

руководител

и 

Осведомлённо

сть учащихся 

2.28 Профориентационный 

видеопроект «Один день 

в профессии» (1,2 серии) 

апрель Классные 

руководител

и 

Осведомлён

ность 

учащихся 

2.29 Профессиональная проба 

№ 11 (проба на платформе проекта 

«Билет в будущее») 

апрель Классные 

руководител

и 

Осведомлённо

сть учащихся 



2.30 Профориентационный 

видеопроект «Один день 

в профессии» (3,4 серии) 

апрель Классные 

руководител

и 

Осведомлённо

сть учащихся 

2.31 Профессиональная проба 

№ 12 (проба на платформе проекта 

«Билет в будущее») 

май Классные 

руководител

и 

Осведомлённо

сть учащихся 

2.32 Профориентационный 

видеопроект «Один день 

в профессии» (5,6 серии) 

май Классные 

руководител

и 

Осведомлённо

сть учащихся 

2.33 Профессиональная проба 

№ 13 (проба на платформе проекта 

«Билет в будущее») 

май Классные 

руководител

и 

Осведомлённо

сть учащихся 

2.34 марафон проекта «Билет 

в будущее». Итоги года. 

май Классные 

руководител

и 

Осведомлённо

сть учащихся 

3. Воспитательная работа
 

3.1 Экскурсии на производство В 

течени

е года 

Трубникова 

Е.С. 

Осведомлённо

сть учащихся 

3.2 Экскурсии в образовательные 

организации СПО и ВО 

В  

течени

е года 

Трубникова Е.С. Осведомлённо

сть учащихся 

3.3 Посещение ярмарок профессий, 

дней открытых дверей 

В 

течени

е года 

Трубникова Е.С. Осведомлённо

сть учащихся 

3.4 День открытых дверей в СПО и 

ВО 

В 

течени

е года 

Трубникова 

Е.С. 

Осведомлённо

сть учащихся 

3.5 Профориентационные беседы, 

встречи с предпринимателями и 

успешными людьми 

В 

течени

е года 

Трубникова 

Е.С. 

Ориентир в 

профессию 

3.6 Профориентационный урок 
(возможно применение 

разработанных материалов в 

рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

Национального проекта 

«Образование» («Билет в 

будущее», онлайн-уроки 

«Проектория» и др.) 

В 

течени

е года 

Трубникова 

Е.С. 

Осведомлённо

сть учащихся и 

ориентир в 

профессию 

4. Дополнительное образование
7 

4.1 Кружок «Мастерица» 1 год Трубникова Е.С Знания учащихся и 

ориентир в 

профессию 



4.2. Секция «Юные краеведы» 1 год Борисова 

А.В. 

Знания учащихся и 

ориентир в 

профессию 
4.3 Внеурочная деятельность «Юный 

кондитер» 

1год Трубникова 

Е.С 

Знания учащихся и 

ориентир в 

профессию 
4.4 Внеурочная деятельность 

«Белошвейка» 

1год Трубникова 

Е.С 

Знания учащихся и 

ориентир в 

профессию 
5. Взаимодействие с родителями 
5.1 Родительское собрание сентябр

ь 

Китаева А.В. Осведомлённо

сть родителей 
5.2 Родительское собрание февраль Китаева А.В. Осведомлённост

ь родителей 

 

 

2.2.2 Дополнительные (вариативные) модули 

           Дополнительное образование  
            На базе школы реализуется  дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая   программа: 

№ п/п                   Программа Направленность 

4 «Юный краевед» Туристко - краеведческая 

Актуальность программы 

Программа актуальна для общества, так как изучение истории родной земли, истинной 

истории нашего Отечества, его трудовых и культурных традиций, устоев народа остается 

важнейшим направлением в воспитании чувства любви к малой и большой Родине. 

Программа актуальна для ребенка постоянной востребованностью продукта 

практической деятельности учащегося : 

анализировать  различные виды источников получения информации; 

выбирать тему и ставить задачи проектной или исследовательской работы; 

составлять отчет о проделанной работе; 

уметь подготовить презентацию на заданную тему; 

вести диалог и брать интервью в соответствии правилами и этикетом; 

работать самостоятельно, в макро и микро группах. 

 

Отличительные особенности программы 

Данная программа  разработана на основе многолетнего педагогического опыта известных 

педагогов (А.И.Савенков, Лихачев Д.С., Ушинский К.Д и д.р) и  предлагает  большую 

самостоятельную работу, развивает навыки исследовательской деятельности, путем 

самостоятельных исследований в различных поисковых системах и архивах, и нацелена на 

их творческое самовыражение.  

Принципы построения программы: 

Содержание программы включает в себя разделы: «Введение», «Мой край на карте 

Родины», «Я и моя семья», «Моя малая Родина», «Наша школа», «Природа нашего края», 

«Туризм в родном крае». 



Обязательную часть разделов программы составляет теоретический материал и 

практические задания. Тематическое планирование является достаточно условным и 

может варьироваться в зависимости от конкретных условий и запросов учащихся. 

Принципы, положенные в основу программы: 

1. Принцип воспитывающего обучения  - обучение  дает не только знания, но и 

вырабатывается поведение, формируются личностные качества и т. д.. 

2. Принцип научности -  знакомит учащихся с объективными научными фактами, 

теориями, законами. 

3. Принцип наглядности -  научные понятия и закономерности  легче усваиваются 

учащимися, если они подкрепляются конкретными фактами в процессе сравнения, 

проведения аналогий и т.д. 

4. Принцип доступности предполагает соотношение содержания, характера и объема 

учебного материала с уровнем развития, подготовленности детей. 

5. Принцип занимательности – создание непринужденного эмоционального общения 

посредством выстраивания всего досуга. 

 

Цель программы: 

Формирование основ краеведческой культуры своей малой Родины через познавательный 

интерес, приобщение учащихся к научно – исследовательской деятельности по изучению 

родного края. 

Задачи: 

Личностные: 

воспитывать любовь  к малой и большой Родине; 

формировать культуру общения и поведения в социуме. 

 

Метапредметные:  

учить организовывать   сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение;  

развивать  проектно- исследовательские способности. 

 

Образовательные:  

формировать и развивать компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами; 

научить определять понятия, создавать обобщения, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое  рассуждение, делать выводы. 

 

Адресат программы. 

Детям 8 – 11 лет свойственно стремиться к самостоятельности. В этом возрасте 

появляется способность к рассуждениям, к теоретическому мышлению. Проходит  

постепенное развитие элементов понятийного мышления. Память еще остается 

механической (заучивание), но идет бурное развитие опосредованной памяти, когда дети 

начинают запоминать связи. 

У детей 12 – 13 лет появляется желание иметь свою точку зрения, всё взвесить и 

осмыслить, потребность  в размышлениях о предметах и явлениях, в том числе о тех, что 



не даны в непосредственно-чувственном восприятии. Этой потребности соответствуют и 

открывающиеся новые интеллектуальные возможности у учащихся. Формируется 

абстрактное мышление.  

Характерными особенностями  подросткового возраста (14-15 лет) есть стремление к 

самообразованию и самовоспитанию, полная определенность склонностей и 

профессиональных интересов. Проявляются  лидерские качества. 

Количество учащихся: 65 человек. 

Объем программы: 102 часа. – 1 год обучения. 

Форма обучения: очная.   

 

Планируемые результаты. 

По окончанию изучения программы учащиеся будут знать: 

историю, географию, культуру родного края. 

историю своего рода, своей семьи, традиции и обычаи своей семьи, свою родословную; 

историю Малой Родины и родного края; 

имена и биографии знаменитых соотечественников, прославивших малую родину; 

предпринимателей односельчан, работающих на благо Малой Родины. 

Учащиеся научатся:  

рассказать о себе, как носителе характера той или иной национальности; 

анализировать различные виды источников; 

проводить анализ своих работ; 

подготовить презентацию на заданную тему; 

выбирать тему и ставить задачи исследовательской работы. 

В результате освоения программы, учащиеся приобретут следующие компетенции: 

Личностные: 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

2  Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

3. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

4. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах.   

Метапредметные:  

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, делать 

выводы; 

2. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий;    

4. Уметь пользоваться словарями и другими поисковыми системами; 



Образовательные:  

1. Знать  историю родного края; 

2. Вести диалог и брать интервью в соответствии правилам и этикету; 

3. Анализировать различные виды источников; 

4. Подготовить презентацию на заданную тему; 

5. Выбирать тему и ставить задачи исследовательской работы. 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА «ЮНЫЙ КРАЕВЕД» 

№ 

П\П 

ТЕМА КОЛИЧЕСТВОЧАСОВ ФОРМА 

КОНТРОЛЯ 
ОБЩЕЕ ТЕОРИЯ ПРАКТ

ИКА 

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ.  2 1 1 ВИКТОРИНА. 

РАЗДЕЛ «МОЙ КРАЙ НА КАРТЕ РОДИНЫ» (8 ЧАСОВ)   

2. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ. 

СИМВОЛЫ ГОСУДАРСТВА – ГЕРБ 

И ФЛАГ. ГИМН РОСИИ 

2 1 1 ВИКТОРИНА. 

ТЕСТ. 

3. ПЕНЗА – ЧАСТИЦА РОССИИ. 

СИМВОЛИКА КРАЯ. 

 

3 2 1 РЕФЛЕКСИЯ.ТЕ

МАТИЧЕСКИЙР

ИСУНОК 

4. СЕЛО, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ. 3 2 1 РАССКАЗ 

РАЗДЕЛ «Я  И МОЯ СЕМЬЯ». (8 ЧАСОВ)   

1. ПРОФЕССИИ МОИХ РОДИТЕЛЕЙ. 3 1 2 РАССКАЗ. 

2. ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «СТАРАЯ 

ФОТОГРАФИЯ РАССКАЗАЛА…» 

3 1 2 РАССКАЗ, 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

3. МОЯ РОДОСЛОВНАЯ. 2 1 1 РЕФЛЕКСИЯ 

РАЗДЕЛ «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» (9 ЧАСОВ)   

1. СЕЛО АЛФЕРЬЕВКА – ЧАСТИЦА 

ПЕНЗЕНСКОГО КРАЯ 

3 2 1 ПРОЕКТЭКСКУР

СИИ 

2. ИСТОРИЯ НАЗВАНИЯ УЛИЦ 3 2 1 ИССЛ.РАБ. 

3. НАСЕЛЕНИЕ НАШЕГО СЕЛА . 

ИСТОРИЯ СЕЛА В ЛИЦАХ. 

3 2 1 ИССЛ.РАБ. 

РАЗДЕЛ «НАША ШКОЛА» (11ЧАСОВ)   

1. Я И МОЯШКОЛА. 2 1 1 РЕФЛЕКСИЯ 

2. ИСТОРИЯ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ 2 1 1 РЕФЛЕКСИЯ 

3. ПРОЕКТ «БИОГРАФИЯ 

РОССИЙСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ 

ЗАЙДФУДИМ П.Х.» 

 

7 1 6 ПРОЕКТ.ИССЛ.Р

АБ. 

РАЗДЕЛ «ПРИРОДА НАШЕГО КРАЯ» (18 ЧАСОВ)    

1. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ. ТОЧКА 

РОСТА 

2 1 1 РЕФЛЕКСИЯ 

 



2. КЛИМАТ.СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

ПОГОДЫ. ТОЧКА РОСТА 

2 1 1 РЕФЛЕКСИЯ 

3. РЕКИ И ОЗЁРА ОБЛАСТИ. 

ЭКСКУРСИЯ НА БЕРЕГ СУРСКОГО 

ВОДОХРАНИЛИЩА (В ЗИМНЕЕ 

ВРЕМЯ). ТОЧКА РОСТА 

5 1 4 УСТНЫЙ 

РАССКАЗ 

4. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР. ЛИСТВЕННЫЕ 

И ХВОЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ. КУЛЬТУРНЫЕ 

РАСТЕНИЯ (САДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ, 

КУСТАРНИКИ, ТРАВЯНИСТЫЕ 

РАСТЕНИЯ) НАШЕГО РЕГИОНА. 

КРАСНАЯ КНИГА. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 

РАСТЕНИЯ НАШЕГО КРАЯ.ПОХОД В 

ЛЕС (В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ). ТОЧКА 

РОСТА 

5 1 4 ВИКТОРИНА 

5. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЛЕСУ, В 

ПАРКОВОЙ ЗОНЕ. 

2 1 1 ТЕСТ 

6. ИГРЫ, ЗАГАДКИ, ПОСЛОВИЦЫ, 

ПОГОВОРКИ О ДЕРЕВЬЯХ, 

КУСТАРНИКАХ, РАСТЕНИЯХ. 

2 1 1 РЕФЛЕКСИЯ 

7. ЖИВОТНЫЙ МИР. КРАСНАЯ КНИГА 

ПЕНЗЕНСКОГО КРАЯ. ТОЧКА РОСТА 

2 1 1 ВИКТОРИНА 

8. ИГРЫ, ЗАГАДКИ, ПОСЛОВИЦЫ, 

ПОГОВОРКИ О ЖИВОТНЫХ. 

2 1 1 ИГРЫ 

9. НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ 2 1 1 ТЕСТ 

РАЗДЕЛ «ТУРИЗМ В РОДНОМ КРАЕ» (44 ЧАСА)     

1. «ТУРИЗМ – ПОЗНАНИЕ, ОТДЫХ, 

СПОРТ». ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В 

ПОХОДЕ. 

4 3 1 ТЕСТ 

2. ТОПОГРАФИЧЕСКИЕЗНАКИ 5 3 2 ОПРОС 

3. СНАРЯЖЕНИЕТУРИСТА 4 2 2 ВИКТОРИНА 

4. ОКАЗАНИИЕ ПЕРВОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

7 4 3 ПРАКТ.ЗАНЯТИ

Е. 

5. СТРАХОВКАТУРИСТА 6 3 3 ТЕСТ 

6. КОСТРЫ И КОСТРОВЫЕ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. ОРГАНИЗАЦИЯ 

КОСТРА В ПОХОДНЫХ УСЛОВИЯХ  

6 4 2 РЕФЛЕКСИЯ 

7. РАЗУЧИВАНИЕ ТУРИСТСКИХ ПЕСЕН 8 4 2 КОНКУРС 

ПОДВЕДЕНИЕИТОГОВ 2 1 1  

ИТОГ: 102 56 46  

     

 

                                                        Модуль «Школьный музей» 

       Школьный музей является эффективным средством воспитания подрастающего 

поколения. Музейное пространство является творческой самореализации, инициируют 

личностно ориентированное воспитание и образование, является маленьким 



исследовательским центром по сохранению, возрождению и развитию локальных 

культурно-исторических традиций, участвует в диалоге поколений и культуры. Школьный 

музей является инструментом гражданско-патриотического и духовнонравственного 

воспитания, профессионального и личностного самоопределения обучающихся, выступает 

хранителем традиций.  

В МОБУСОШ с. Алферьевка более 15 лет функционирует краеведческий музей «Истоки».  

За это время собран богатый материал по истории  школы, по истории  села Алферьевка и 

роли  наших земляков в становлении совхоза «Вязовский», участниках  ВОВ.      На 

основе собранных фактов, при активном участии  объединения «Истоки» был открыт 

школьный  музей, который  позволил сохранить  уникальные экспонаты и материалы и 

использовать их в дальнейшем для воспитания гражданско–патриотического и духовно-

нравственного сознания  подростков и молодёжи.  

 

Цель создания школьного музея: 
Создание наиболее благоприятных условий для духовно-нравственного воспитания и 

развития детей и подростков, гражданского и патриотического становления детей и 

подростков, формирования патриотического сознания и гражданского поведения. 

 Задачи: 

1.Выработка ценностного отношения к духовному, историческому, культурному 

наследию русского и других народов России. 

2.Формирование нравственной культуры учащихся  в соответствии с принципами 

православной этики, эстетической, правовой, экологической культуры. 

3.Развитие понимания ценности человеческой личности 

4.Воспитание уважения к предкам, историческому прошлому страны, как основы 

патриотизма и гражданственности, любви к Родине, семье, соотечественникам. 

5.Развитие интереса к краеведческому культурному наследию. 

6.Выработка навыков добросовестного отношения к труду. 

7.Сохранение исторического наследия через накопление, систематизацию и сохранение 

исторических материалов; 

8. Развитие социальной активности школьников через участие школьников в музейной 

деятельности, поисково - исследовательской работе; 

9. Укрепление связи поколений, сохранение боевых и трудовых традиций через 

проведение  кинолекций, уроков краеведения и истории ВОВ; 

10.Привлечение дополнительных интеллектуальных и информационных ресурсов к 

решению социально значимой проблемы гражданско – патриотического и духовно- 

нравственного воспитания молодежи; 

 11.Развитие  активности и инициативы подрастающего поколения по изучению истории 

своего края и Отечества через участие в музейной и поисковой работе. 

                                             

Основные направления деятельности школьного музея: 
Активность, сознательность, научность, доступность, самостоятельность мышления, 

индивидуальность подхода к учащимся в условиях коллективной работы, многообразие и 

вариативность. 

                                            

 

                       Собственные ресурсы для работы школьного музея: 



Для успешной работы в учреждении имеются: 

- материалы для  тематических экспозиций и выставок по результатам   работы учащихся ; 

- комнаты для размещения выставок; 

            

Участники проекта: 

№п\п Участники проекта Функции участников проекта 

1 Лягаева Светлана Алексеевна Координатор, организатор, исполнитель 

проекта по созданию школьного музея 

Оформление документации по проекту, 

осуществление  взаимодействия субъектов 

реализации проекта, контроль за соблюдением 

сроков реализации проекта, подготовки и 

оформления тематических выставок и 

экспозиций, систематизации имеющихся 

материалов, организации поисково – 

исследовательской деятельности школьников, 

подготовки экскурсоводов. 

 

2 Учащиеся МОБУ СОШ 

с.Алферьевка 

Исполнители проекта: участие в подготовке и 

оформлении тематических выставок, участие в 

исследовательской работе, проведение 

экскурсий 

3  Учащиеся МОБУ СОШ 

с.Алферьевка 

Пополнение фондов школьного музея 

4 Жители села Алферьевка Пополнение фондов школьного музея 

 

 

                                    Направление школьного музея: 

Школьный музей «Истоки» способствует духовно-нравственному  воспитанию,  

гражданско – патриотического сознания, сохранению в памяти подрастающего поколения 

исторических, боевых и трудовых подвигов земляков, поддержанию духовных, 

исторических и культурных традиций школы, города, народа посредством участия в 

музейной деятельности и поисковой работе. 

Программа действий работы школьного музея «Истоки» 

"Школьный музей как центр нравственного и патриотического воспитания» 

1.Формирование организационной структуры (координаторы, организаторы и исполнители 

проекта.)  

2.Приобретение необходимых ресурсов для оборудования помещения музея витринами, 

стендами, мебелью, аудио, видеотехникой и  другим инвентарем. Приобретение ресурсов, 

сбор материалов и экспонатов  для оформления выставок. 

3. Подготовка и оформление тематических выставок и экспозиций.  

4.Участие в конкурсах и акциях. 

5. Передача полученного опыта другим  учащимся и населению. 

 



   Сроки реализации: 

 

.№ 

п/п Перечень мероприятий: Сроки реализации 

1. Формирование организационной 

структуры управления и 

самоуправления музейной 

деятельностью школьников 

1 месяц с начала реализации 

проекта 

2. Приобретение музейного оборудования 

и техники. 

2 – 5 месяц с начала реализации 

проекта  

 

3. Приобретение ресурсов для 

оформления выставок. 

6 -7 месяц с начала реализации 

проекта 

  

4. Подготовка и оформление тематических 

выставок и экспозиций. 

8 – 9 месяц с начала реализации 

проекта 

5. Подготовка экскурсоводов из числа 

учащихся школы. 

10 -11 месяц с начала реализации 

проекта 

6. Открытие экспозиции «Боевой и 

трудовой славы наших земляков в годы 

ВОВ» в музее  для посещений 

12 месяц с начала реализации 

проекта 

                   

                               Ожидаемые результаты работы школьного музея 

В ближайшей перспективе: 

1. Создание и  пополнение материальной базы музея. 

2. Оформление и  обновление экспонатов, выставок и экспозиций музея. 

3.Открытие музея боевой и трудовой славы для посещений.                             

  

В долгосрочной перспективе: 

1. Проведение тематических уроков – экскурсии в музее расширит представления 

учащихся о роли земляков и месте нашего края в истории Отечества,  положительно 

повлияет на формирование гражданской зрелости молодых людей. 

2. Участие подростков в поисковой работе по изучению истории своего края и Отечества . 

3. Встречи с участниками военных действий и героями трудового фронта. 

4. Создана видео версия экскурсии по школьному музею боевой славы.  

5 Создана электронная версия музейного фонда.  

6. Разработаны тематические экскурсии, семинары, вечера, викторины . конкурсы.  

                        

 Данная программа  открывает широкие возможности для разностороннего развития 

учащихся, так как в ней в единстве решаются разнообразные образовательные и 

воспитательные задачи. Оказывает большое влияние на развитие личности школьника, на 

процесс обучения и воспитания детей, на формирование их социальной активности, 

привитие бережного отношения к природе, воспитание чувства любви к Родине. 

    Повышается образовательный уровень всех участников, у них формируются новые 

навыки получения знаний, возрастает интерес к изучению родного края. Формируется у 



учащихся устойчивый интерес к истории своего народа, материальной и духовной 

культуре. 

 

 

Школьный театр 

 

     Школьное театральное движение или сообщество «Школьный театр» основано на 

применении театральной педагогики и хорошо развитой системе музыкально-  

эстетического воспитания обучающихся в школе. Имеющиеся ресурсы творческих, 

профессиональных педагогов, активных и талантливых детей и любящих родителей дают 

возможность создать в школе интересную насыщенную жизнь, состоящую из 

многочисленных концертов, капустников, театральных постановок, праздничных 

мероприятий и массовых праздников высокого уровня подготовки и качества проведения. 

Театральное движение может быть и уроком и увлекательной игрой, средством 

погружения в другую эпоху и открытием неизвестных граней современности. Он 

помогает усваивать в практике диалога нравственные и научные истины, учит быть самим 

собой и «другим», перевоплощаться в героя и проживать множество жизней, духовных 

коллизий, драматических испытаний характера. Иными словами, театральная 

деятельность — путь ребенка в общечеловеческую культуру, к нравственным ценностям 

своего народа. 

 Цель модуля: создание условий для гармоничного развития личности ребенка через 

формирование основных компетенций посредством театральной деятельности. 

Задачи: 

- выявление талантливых, творчески активных учащихся и формирование их в детское 

театральное сообщество; 

 - планирование и обеспечение высокого качества и уровня основных мероприятий, где 

необходимо участие и включение театральных постановок, инсценировок, концертных 

номеров, массовок; 

 - обучение учащихся навыкам актёрского мастерства, пению, танцам, выразительному 

пению, костюмированию, созданию и использованию реквизита;  

- создание базы сценариев, фотографий и видеозаписей театральных мероприятий.. 

 - мотивация педагогов к профессиональному, личностному росту через возможность 

демонстрации своего опыта - организация взаимодействия творческих коллективов 

близлежащих ДОУ и сельский ДК. 

 Задачи школьного театрального сообщества совпадает с идеей организации целостного 

образовательного пространства школы как культурного мира, в котором он, школьный 

театр, становясь художественно-эстетическим образовательным действом, проявляет свою 

неповторимость и глубину, красоту и парадоксальность.  

Театральное движение позволяет развивать интеллектуальные, коммуникативные и 

предметно-практические качества личности школьника, творческое его воображение, 

развивать художественный вкус и эстетическое чувство прекрасного, воспитывать 

уважительное отношение между членами коллектива, воспитание в детях добра, любви к 

ближним, внимания к людям, родной земле, неравнодушного отношения к окружающему 

миру, любовь к культуре и истории своей страны, вместе с тем воспитывать 

дисциплинированность, собранность, настойчивость, работоспособность, смелость, волю. 



Все что необходимо для участия в этом движении школьнику – это желание. Участие 

будет по возможностям, способностям, силам и желанию. 

В сообщество «Школьный театр» входят:  

- советник директора по воспитанию, - педагоги, учащиеся вокального кружка, 

танцевально-хореографического коллектива ДШИ, школьной ИЗО, родители. В состав 

«Школьного театра» ежегодно входят около 15 учащихся. Каждый год состав пополняется 

и обновляется. Неизменно высоким остается число желающих принимать участие в этом 

движении. Все общешкольные и массовые мероприятия, даже «протокольные» нуждаются 

в профессиональной подготовке, оформлении и оригинальности. Высокий уровень 

подготовки и качество проведения общешкольных и массовых мероприятий  

положительно влияет и на имидж школы.  

Мероприятия на уровне школы:  
Линейки «День знаний»,  

«Последний звонок»,  

«День защитника Отечества»,  

«День Победы»;  

Концерт ко Дню учителя,  

Школьный конкурс «Битва хоров»,  

Концерт ко Дню народного единства,  

Новогодние представления – интерактивная постановка и массовка,  

Школьный Рождественский бал,  

Масленица – массовое представление,  

Концерты ко Дню матери и Международному женскому Дню 8 марта,  

Выпускные вечера,  

вручение аттестатов,  

Школьные конкурсы и творческие проекты.  

На внешкольном уровне:  

Выездной благотворительный концерт ко Дню Пожилого человека,  

Концертная программа ко Дню села  

 Совместная деятельность с ДШИ  Пензенского района 

Необходимое материально-техническое обеспечение: актовый зал (обустроенный), 

благоустроенная школьная площадка с разметками, спортивный зал обустроенный, 

спортивная площадка благоустроенная, музыкальная аппаратура, микрофоны, 

мультимедийная установка, экран, световое оформление, костюмерная комната, костюмы, 

реквизит, мебель.  

Используемые жанры и формы мероприятий модуля: 

 протокольные: линейки, церемонии вручения аттестатов, грамот, медалей, спектакль,  

инсценировка, массовка, флеш-моб,  хоровое пение, сольное выступление, конкурс 

чтецов, вокалистов, танцоров, хоров, КВН. 

Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

    Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Все педагоги — 

специалисты с большим опытом педагогической деятельности. Профессионализм 

педагогических и управленческих кадров имеет решающую роль в достижении  главного 

результата – качественного и результативного  воспитания.  



В  Школе работают 20 педагогов, из них 17 — внутренних совместителей. Из них 1 

человек имеет среднее специальное образование и 1 обучается в вузе. 

Кадровый  состав школы:  

 

№п/п Направление деятельности   Кадры 
1 Планирование воспитательной 

работы 

Отв. за организацию ВР в школе, МО 

классных рководителей, социальный 

педагог, советник директора по 

воспитательной работе 

2 Организация воспитательной 

деятельности 

Администрация школы, советник 

директора по воспитательной работе, 

учителя – предметники, классные 

руководители, педагог ДО,  

3 Повышение квалификации 

педагогических работников в сфере 

воспитания 

Отв. за организацию ВР в школе 

4 Психолого – педагогическое 

сопровождение 

Школьный психолог 

5 Профилактическая работа Отв. за организацию ВР в школе, 

социальный педагог, школьный психолог 

 
  В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой — обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного 

состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями 

действующего законодательства. Основные принципы кадровой политики направлены: 

  на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

  создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях;  

 повышения уровня квалификации персонала. Оценивая кадровое обеспечение 

образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет 

качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее:  

 образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом;  

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

  кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. В связи с модернизацией в 2022 году 

электронного документооборота работники, чьи трудовые функции связаны с 

оформлением документов, прошли обучающие курсы по пользованию информационной 

платформой «1С».  

В 2022 году приняли на должность еще одного педагога английского языка.  Это 

позволило восполнить дефицит кадров VII. Оценка качества учебно-методического и 

    В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации педагогов в сфере  воспитания, организацию научно-методической 

поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей 



образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов интересов.  Так педагоги 

школы прошли курсы на обучающей платформе «Единый урок»,  

    Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

-курсы повышения квалификации; 

-  регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-практических 

конференциях; 

- изучение научно-методической литературы; 

-  знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом.  

   Ведется работа школьного методического объединения классных руководителей. 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Школьные нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной деятельности  

Устав школы 

Локальные акты: 

 Положение о Совете старшеклассников 

 Положение о методическом объединении классных руководителей 

 Положение о содействии деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей несовершеннолетних обучающихся), 

осуществляемой в ОО и незапрещенной законодательством РФ 

 Положение о Совете родителей 

 Положение о внеурочной деятельности 

 Положение о спортивном клубе 

 Положение о волонтерском движении 

 Положение о классном руководстве 

 Положение об ученическом самоуправлении 

 Положение о Совете по профилактике правонарушений  

 Положение о правилах поведения обучающихся 

 Положение о работе с одаренными детьми 

 Положение по использованию и включению в процесс обучения и воспитания 

государственных символов РФ 

 Положение о  первичном отделении РДШ и др. 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

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. 

http://5schooloren.ucoz.ru/dok/ustav.doc
http://5schooloren.ucoz.ru/svedenia/polozhenija.rar


При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 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 воспитателей, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

В школе 2 обучающихся с ОВЗ в начальной школе и основной. Для работы с ними 

были разработаны следующие АООП:  

 адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования с нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальной 

недостаточностью) (вариант 1).  

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальной 

недостаточностью) (вариант 2.). Категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, которые обучаются в Школе и на дому:  

 с нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с задержкой психического развития-1 (0,4%);  

 с умственной отсталостью (интеллектуальной недостаточностью) - 1 (0,4%);  

В Школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися 

с ОВЗ: общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с 

обучающимися без ограничений возможностей здоровья по индивидуальной 

адаптированной образовательной программе, обучение на дому, варианты 

адаптированных основных образовательных программ и СанПиН. Разработана программа 

коррекционной работы, включающая коррекционно-развивающие курсы, которые 

проводят учитель и педагог-психолог. Применяются специальные методы, приемы и 

средства обучения и коррекционно-логопедической работы, в том числе 

специализированные компьютерные технологии, дидактические пособия, визуальные 

средства, обеспечивающие реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающие контроль за устной и письменной речью. В 

образовательном процессе ведется тщательный отбор и комбинирование методов и 

приемов обучения с целью смены видов деятельности обучающихся, изменения 

доминантного анализатора, включения в работу большинства сохранных анализаторов; 

использование ориентировочной основы действий (опорных сигналов, алгоритмов, 

образцов выполнения задания). 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявления 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. Поощрения выносятся за 

достижения в области творческой, интеллектуальной, общественной и спортивной 

деятельности. 

         Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности                 обучающихся в  МОБУСОШ с. Алферьевка  следующим 

образом: награждение обучающихся проходят публично, на общешкольных 

линейках, награждение проводится в присутствии значительного числа 

обучающихся, педагогов.  
Поощрения осуществляются директором школы по представлению 

Педагогического со- вета, оргкомитета олимпиады, смотра-конкурса, классного 

руководителя, учителя-предметника, педагога дополнительного образования за особые 

успехи, достигнутые обучающимся по отдель- ным предметам учебного плана и (или) 

во внеурочной деятельности на уровне школы, муници- пального образования, а 

также в соответствии с положением о проводимых конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях, по инициативе членов школьного Свамоуправляющего совета, за 

активное участие в школьном детском соревновании. 

Регулирование частоты награждений - награждения по результатам конкурсов. 

Принципы поощрения, которыми руководствуется МОБУСОШ с. 

Алферьевка: 

 единство требований и равенство условий применения поощрений, для 
всех обучаю щихся;

 публичность поощрения - информирование всех учеников школы о 
награждении, прове дение процедуры  награждения на линейке (еженедельно, в 

понедельник) в присутствии значитель ного числа обучающихся, педагогов, 
родителей (законных представителей);

 взаимосвязи системы морального и материального поощрения

 прозрачность правил поощрения - они регламентированы «Положением 
о поощрениях».

 Основаниями для поощрения являются: 

- успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности, в т. ч. 

подтвержденные результатами текущей, промежуточной и (или) итоговой аттестации, 

предметных и метапредметных олимпиад; дипломами, грамотами и иными 

документами организаций, осуществляющих деятельность в сфере образования, 

спорта, культуры; 

- заявления, обращения и ходатайства о поощрении со стороны граждан, общественных 

организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, коллегиальных 

органов управления МОБУСОШ с.Алферьевка; 

-представления к поощрению Советов обучающихся, Советов школы.  

     Похвальными листами за "Отличные успехи в учении" награждаются обучающиеся, 

имеющие годовые и четвертные отметки "5" по всем учебным предметам.  



     Похвальными грамотами за "Отличные успехи в учении" награждаются 

обучающиеся, имеющие годовые отметки "5" по всем учебным предметам. 

     Похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов" 

награждаются учащиеся: 

- получившие призовое место или ставшие победителями в предметной олимпиаде 

регионального, федерального или международного уровня и  имеющие оценку "5" по 

предмету по итогам учебного года; 

- получившие призовое место или ставшие победителями в исследовательских, 

научных и научно-технических мероприятиях, а также имеющие оценку "5" по 

соответствующему предмету (предметам) по итогам учебного года; 

-получившие призовое место или ставшие победителями в конкурсах, физкультурных 

или спортивных мероприятиях, а также имеющие оценку "5" по предмету "Физическая 

культура" по итогам учебного года и др. 

       Грамотой (дипломом, сертификатом участника) обучающиеся награждаются за: 

-победу, достижение призового места, активное участие в мероприятиях, проводимых в 

школе: школьных предметных олимпиадах, конкурсах, физкультурных и спортивных 

состязаниях; 

-активное участие в общественно-полезной деятельности; 

-окончание учебного года на "4" и "5". 

        Благодарственным письмом администрации МОБУСОШ с.Алферьевка награждаются 

учащиеся: 

-принявшие активное участие в организации массовых мероприятий, проводимых 

МОБУСОШ с.Алферьевка в подготовке школы к новому учебному году; 

-демонстрирующие высокие результаты в общественной деятельности (волонтерская 

работа, помощь классным руководителям, участие в самоуправлении МОБУСОШ 

с.Алферьевка, подготовке и реализации актуальных социальных проектов, практики и 

т. п.). 

      Фотографированием на доску почета МОБУСОШ с.Алферьевка могут быть 

награждены все перечисленные выше категории учащихся. 

     Денежной или именной премией, учрежденной выдающимися людьми региона, 

представителями общественности, науки, искусства, культуры, путевкой или 

экскурсионной поездкой поощряются обучающиеся за: 

- успешное выступление, получение призового места или победу в региональном 

и заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, участие в составе 

сборной команды РФ в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам; 

-успешное выступление, получение призового места или победу на различных этапах 

олимпиад, в соответствии с Перечнем олимпиад школьников, утв. Минобрнауки 

России; 

-представление проектных и (или) исследовательских работ литературного, 

художественного, музыкального назначения в рамках различных конкурсов, смотров и 

др. мероприятий на уровне региона, республики, РФ, на международном уровне, а 

также достижение призового места или победу в названных конкурсных испытаниях; 

- представление докладов, рефератов, исследовательских, в т.  ч. экспериментальных 

и инновационных, разработок по вопросам науки, техники в рамках различных 



конкурсных мероприятий на уровне региона, республики, страны, на международном 

уровне, достижение призового места или победу в названных конкурсных испытаниях;  

- участие, достижение призового места или победу в региональных, межрегиональных, 

международных конкурсах, смотрах, физкультурных и спортивных соревнованиях 

и турнирах.  

      Грамотой (дипломом), памятным призом, памятным знаком, награждаются 

классные коллективы в случае:  

• организации и проведении значимого мероприятия на высоком уровне;  

• демонстрации лучшего результата в соревнованиях между классами;  

• победы команды класса в мероприятиях, организованных и проведенных  в 

МОБУСОШ с.Алферьевка (КВН, конкурсах, спортивных соревнованиях, праздниках и 

т. д.); 

• победы или призового места команды класса на муниципальных играх и конкурсах и 

(или) состязаниях иного уровня (муниципальных, окружных, федеральных и т. п.). 

  Награждение родителей (законных представителей) обучающихся 

благодарственными письмами за хорошее воспитание детей и оказанную 

поддержку в проведении школьных дел. 

       Кроме того, практикуется такая форма поощрения проявлений активной 

жизненной  позиции обучающихся и социальной успешности, как 

благотворительная поддержка. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

       Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в 

том числе из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность 

соответствуют укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, могут 

согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание 

деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

    Всеми обучающимися школы ведется портфолио. Обучающиеся собирают 

(накапливают) артефакты, фиксирующие и символизирующие их достижения, 

личностные или достижения в группе, участие в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ, участвовавших в 

конкурсах и т.д.). 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания в МОБУСОШ с. 

Алферьевка осуществляется в соответствии с планируемыми результатами воспитания, 

личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в МОБУСОШ с. Алферьевка 

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. 

          Анализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

           Основные направления анализа воспитательного процесса 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 

по воспитательной работе (советником директора по воспитанию) с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 

проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности 

появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию), классными руководителями с привлечением актива родителей 

(законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. Способами получения 

информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 



методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

-  реализации потенциала социального партнёрства;  

- деятельности по профориентации обучающихся; 

 дополнительного образования;   

 деятельности  детских общественных объединений 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. Итоги самоанализа 

оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по воспитательной 

работе  в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом. 

 

   Программа формирования экологической культуры, 

здорового и     безопасного образа жизни 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентировки норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального 

общего образования являются: 

 Федеральный Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 г. №273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации " ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования    (Утвержден   Приказом    Министерства    образования    и   науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, в ред. приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357); 

 Санпин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (от 29 декабря 2010 г. N 

189); 

 СанПиН2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму образовательного 

процесса» раздел 10; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 



 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

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

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо 

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

 Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 

ступени начального общего образования сформирована: 

 с учётом реального состояния здоровья детей и факторов риска, имеющих 

место в МОБУСОШ с.Алферьевка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни при получении начального общего образования 

cформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья детей: 

>неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;  

> факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

> чувствительность к воздействия при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

> особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

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

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в образовательной организации, развивающая способность 

понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 

дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 



Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательной организации, 

требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей 

организации всей жизни образовательной организации, включая её инфраструктуру, 

создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, 

организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по 

охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 
Программа обеспечивает формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни через урочную и внеурочную деятельность, а также систему 

внеклассной работы с обучающимися, а именно: 

• приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях, способах укрепления здоровья; 

• практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простых элементов спортивной подготовки; 

• составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

• получение навыков личной гигиены, рационального использования природных 

факторов, экологически грамотного питания; 

• получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 

физического, психического, психологического, нравственного и социального здоровья 

личности; 

• получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта для укрепления своего здоровья. 

Исходя из этого, целью работы школы по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся на ступени начального общего образования 

является создание здоровьесберегающей среды, способствующей формированию 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья младших школьников, способствующей 

познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Задачи программы: 



Реализация поставленной цели предусматривает выполнение следующих задач, 

сгруппированных по трем уровням: 

 - в области формирования личностной культуры: 

• сформировать умения противостоять в пределах возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья; 

• формировать представления о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

• научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

-в области формирования социальной культуры: 
научить обучающихся начальной ступени образования делать осознанный 

выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей, о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от психоактивных веществ; 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе при использовании компьютера, просмотра телепередач, рекламы и 

участия в азартных играх; 

• сформировать навык позитивного коммуникативного общения; 

-в области формирования семейной культуры: 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

•сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья. 

Программа разработана на основе принципов научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной 

безопасности и практической целесообразности. 

Учитывая то, что одним из компонентов формирования ценности здоровья и 

здорового образа жизни является просветительская работа с родителями обучающихся, 

в программе предусмотрены мероприятия по привлечению родителей к совместной 

работе по формированию у детей устойчивого навыка здорового и безопасного образа 

жизни. 

В программе определены планируемые результаты деятельности участников 

образовательного процесса по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни, разработанные по каждому году обучения в соответствии с моделью 

организации работы школы по данному направлению. При этом отметим, что 

выделенные планируемые результаты соотнесены с Программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Программа обеспечивает достижение обучающимися воспитательных 

результатов, т.е. тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 



обучающийся вследствие участия в учебной и внеурочной деятельности (некое знание о 

себе и окружающем мире, опыт самостоятельного действия в различных ситуациях), а 

также воспитательных эффектов, т.е. развитие личности ребёнка, формирование его 

социальной компетентности. 

Исходя из этого, Программой определены следующие воспитательные 

результаты: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социального здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья; 

• первоначальный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

• знание о негативном влиянии компьютерных игр, рекламы, телевидения на 

здоровье человека. 

Планируемые    результаты    образовательной    деятельности    обучающихся 

младшего школьного возраста, направлены на выполнение МИССИИ школы в 

достижении   понимания,    сохранения    и    принятия    одной    из    главных 

человеческих и национальных ценностей - ЗДОРОВЬЯ.  

Основные направления программы 
Модель организации работы по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования разработана на 

основе анализа имеющейся образовательной среды и учитывает сложившиеся традиции 

школы в воспитании у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью и 

высоких нравственных устоев. 

При выборе типа модели нами была учтена выстроенная в МОБУСОШ 

с.Алферьевка  структура здоровьесберегающей среды,   обеспечивающая   

эффективную работу педагогического коллектива, родительского комитета и 

взаимодействие с социумом. 

Структурно-функциональная модель организации работы школы по 

формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни состоит 

из четырех взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов: 

• целеполагающего; 

• организационно-содержательного; 

• диагностико-результативного; 

• функционального. 

              Целеполагающий компонент разработанной модели представлен: 

а) требованиями государства, общества и родителей к организации работы 

образовательного учреждения по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся на начальной ступени образования; 

б)       целью работы школы в рассматриваемом направлении; 

в) задачами, стоящими перед школой в условиях реализации нового 

образовательного стандарта. 

Организационно-содержательный компонент представлен этапами и 

направлениями деятельности участников образовательного процесса по формированию 



культуры здорового и безопасного образа жизни, а также отражает типовые виды и 

формы работы по данной проблеме. Содержательный компонент модели представляет 

собой алгоритм действий педагогического коллектива по решению поставленных задач 

на основе системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании. 

Диагностико-результативный компонент рассматривается через критерии 

оценки сформированности компетенций обучающихся начальной ступени образования. 

Функциональный компонент определяет функции отдельных специалистов 

школы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни у 

обучающихся начальной ступени образования. 

Структура системной работы МОБУСОШ с.Алферьевка  представлена на 

рисунке  в виде пяти блоков, содержательное наполнение которых представлено 

ниже. 

Рисунок  – Структура системной работы по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура школы описана следующими 

положениями. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм 

и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Состояние и содержание здания и помещений школы соответствует санитарным 

и гигиеническим нормам, а именно: здание и помещения оборудованы пожарной 

сигнализацией, имеются запасные выходы, тревожные кнопки на каждом этаже, 

ежегодно проводится инструктаж с работниками школы по действиям в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 
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Школьная столовая включает пищеблок, обеденный зал, а также помещения для 

хранения продуктов питания. 

Столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время. 

Организован питьевой режим для обучающихся. Дети  получают горячее питание 

бесплатно. 

В школе работает оснащенный спортивный зал. Он оснащен гимнастическим 

оборудованием, игровые площадки (волейбол, баскетбол) -спортивным инвентарём 

(сетки, мячи). Предусмотрено уроков физической культуры по 3 часа в неделю. 

В школе работает медицинский кабинет. 

 В МОБУСОШ с.Алферьевка  с обучающимися на протяжении всего учебного года 

работает  педагог-психолог, осуществляющих исследования психо-эмоционального 

состояния обучающихся, проводящие групповые занятия с обучающимися 1 класса по 

вопросам школьной адаптации, осуществляющие просветительскую и 

профилактическую работу с родителями и учителями, как в групповой, так и в 

индивидуальной форме. 

Для координации деятельности педагогического коллектива, обучающихся, 

родителей по Программе формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни в школе создан совет профилактики, в состав которой входят администрация, 

учителя, педагог-психолог, медицинский работник, представители родительского  

совета, представители  обучающихся. В начальной школе МОБУСОШ с.Алферьевка   4 

учебных кабинета. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. Все 

кабинеты, в которых проводится обучение, оборудованы компьютерами и проекторами, 

позволяющими проводить уроки с мультимедийной поддержкой. Данная техника 

используется в соответствии с рекомендациями по использованию компьютеров в 

начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002). 

Педагогами начальных классов создана обширная методическая база: 

мультимедийные приложения к урокам с учётом принципов здоровьесберегающего 

обучения. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 
Организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся на начальной 

ступени обучения направлена на: 

• повышение эффективности образовательного процесса; 

• снижение чрезмерного функционального напряжения и утомления; 

•  создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха. 

Кабинеты оборудованы мебелью, высоту которой можно регулировать, на уроках 

строго соблюдаются все требования к использованию ИКТ и других технических 

средств обучения. 

Используются методы и методики обучения адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся начальной ступени образования. Новые 

педагогические технологии обучения проходят тщательное изучение с позиций 

здоровьесбережения детей (игровые, развивающие, технологии дифференцированного и 



личностно-ориентированного  обучения, информационно-коммуникационные 

технологии). 

      Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной  

организации. 
В      целях      получения      объективных      данных      о      результатах  

реализации     программы     и     необходимости     её     коррекции     проводится 

систематический мониторинг в  МОБУСОШ с.Алферьевка. Мониторинг реализации 

Программы должен включать: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, правилах поведения 

в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего 

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том 

числе дорожно-транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 

болезни; 

• участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятиях различного уровня, 

• занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-

оздоровительной направленности. 

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволили определить 

эффективность деятельности педагогического коллектива и родителей по 

формированию у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной системе образования; 

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля 

и надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности 

управленческого звена школы; 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и 

уровня эмпатии друг к другу; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

       Исходя из этого, в программе определены три уровня сформированности 

компетенций обучающихся, позволяющие отслеживать изменения и вносить 

необходимые коррективы в работу педагогов и классных руководителей. Каждый из 

критериев соотносится с планируемыми результатами и основными направлениями     

деятельности     педагогического     коллективаОсновные результаты формирования 



культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся не подлежат итоговой 

оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, однако 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные 

тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; самооценочные суждения детей. 

Модель организации работы по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся ступени начального общего образования 

разработана на основе анализа имеющейся образовательной среды и учитывает 

сложившиеся традиции школы в воспитании у обучающихся ценностного отношения к 

своему здоровью и высоких нравственных устоев. При выборе типа модели была 

учтена выстроенная в МОБУСОШ с.Алферьевка структура здоровьесберегающей 

среды, обеспечивающая эффективную работу педагогического коллектива, 

родительского комитета и взаимодействие с социумом. Структурно-функциональная 

модель организации работы школы по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни состоит из четырех компонентов (целеполагающего; 

организационно-содержательного; диагностико-результативного; функционального). 

Особое внимание уделено раскрытию критериев оценки уровней сформированности 

компетенций обучающихся начальной ступени образования. 

 

2.5.     Программа коррекционной работы  

Цель программы 
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

 Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной 

работы являются: 

 Федеральный Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 г. №273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

 Санпин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

 СанПиН, 2.4.2.2434-08 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

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

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо 

МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо 

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002); 



 Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.); 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 

апреля 2008 г.) 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 

1998 г. N 124-ФЗ) 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в 

создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения 

в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и 

легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к 

их возможностям индивидуальной программы обучения или использования 

специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в отдельных     классах     или      отдельных  

организациях, осуществляющих образовательную     деятельность     по      

адаптированным   образовательным программам или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения и организационные формы работы.                      

Программа коррекционной работы направлена на реализацию следующих общих 

целей: 

1. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, отдельных 

индивидуальных психо-физиологических особенностей младших школьников 

(мышление, пространственная ориентировка, психомоторная координация), 

обучающихся в данном образовательном учреждении; 

2.   Оказание помощи в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования детям с трудностями обучения, стимулирование 

школьников с высоким уровнем обучаемости (разработка индивидуальной траектории 

развития). 

3.   Коррекция недостатков в физическом развитии. 

Задачи программы: 
•   своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

•    определение    особых    образовательных    потребностей    детей    с    ОВЗ, 

детей-инвалидов; 



•    определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой    категории    детей    в    соответствии    с    индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

•    создание  условий,   способствующих  освоению   детьми  с   ОВЗ   основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации; 

• осуществление  индивидуально  ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития,  индивидуальных возможностей детей  (в   соответствии  с  

рекомендациями  психолого-медико-педагогической комиссии); 

•    разработка и реализация  индивидуальных учебных планов,   организация 

индивидуальных   и   (или)   групповых   занятий   для   детей   с   выраженным 

нарушением в  физическом и (или) психическом развитии,  сопровождаемые 

поддержкой тьютора образовательной организации; 

•    обеспечение   возможности   обучения   и   воспитания   по   дополнительным 

образовательным  программам  и  получения дополнительных  образовательных 

коррекционных услуг; 

•   реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

•  оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблем у ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

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

нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательных 

отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные 

(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность 

(классы, группы). 

Направления работы 



Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательной организации; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

-         информационно-просветительская  работа  направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 
Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 



• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

• социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей 

с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

организации. 

               Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.  



Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов 

и приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 
Основными механизмами  реализации  коррекционной  работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и 

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие  специалистов  образовательной  организации  предусматривает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой 

и личностной сфер ребёнка. 

 Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательной 

организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

•сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

•сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

• сотрудничество с родительской общественностью.  

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

              Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) 

в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 



использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее 

эффективности, доступности); 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей;  дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие 

на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

• обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития . 

                            Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

  Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей  квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива образовательной организации. Для этого 

необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников образовательных организаций, занимающих с 

решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники 

образовательной организации должны иметь чёткое представление об особенностях 



психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения образовательной организации и организацию их 

пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специально оборудованные  

учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ 

индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, 

питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий,  хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. Обязательным является 

создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

Общая характеристика трудностей обучения по основным предметам 

школьного курса (для обучающихся 1 - 4 классов)  

Трудности в обучении чтению, письму 

• замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии звуки, 

а также замены букв по внешнему сходству (по механизму движения руки); 

• пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов; 

• перестановки букв и слогов; 

• неправильная постановка ударения в слове; 

• нарушения понимания прочитанного; 

• нарушение границ слов. 

 Трудности при усвоении русского языка 

• недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкий 

словарный запас; 

• низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании 

основной мысли высказывания, ее речевом оформлении; 

• смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном 

оформлении высказывания; 

• отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков; 

• неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных 



звуков; 

• трудности разбора слова по составу, формальный подход обучающегося к 

определению частей слова; 

• неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности 

при подборе родственных слов; 

• затруднения при определении грамматических признаков различных частей 

речи, неразличение частей речи; 

• неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам 

• существительным; 

• неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели 

высказывания и по интонации; 

• трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложении, 

при определении главного и зависимого слова; 

• неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и 

типа орфограммы; 

• несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под 

диктовку, при записи собственного текста; 

Трудности в процессе овладения читательской деятельностью. 
• неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях текста; 

• неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное 

• утверждение; 

• неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать 

ее, опираясь на текст; 

• проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией, 

получаемой из текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт входит в 

противоречие с имеющейся в тексте информацией; 

• неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, 

проблемы с точностью восприятия данных при чтении научно-популярного текста; 

• трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной 

в виде графиков, диаграмм, схем и т.д. 

                    Трудности в изучении математики 

• неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику 

• проблемы пространственной ориентировки, не различение, неправильное 

называние геометрических фигур, форм окружающего; 

• смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и 

т.п.); 

• неспособность установить зависимость между величинами (часть-целое; 

скорость-время-длина пути при равномерном прямолинейном движении; цена-

количество- стоимость и др.), решить текстовую задачу в 1-2 действия; 

• неумение пользоваться математической терминологией; 

• неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического 

действия; 

• неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении 

вычислений; 

• неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти его 

значение с использованием изученных алгоритмов; 



• проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, 

• выше/ниже, дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», 

• «на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.). 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения 
• неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать 

выполнение задания; 

• неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

• непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из 

нескольких простых); 

• недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

• неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении 

стандартных учебных и практических задач; 

• неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его 

выполнения (неполное выполнение задания); 

• смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности 

шагов алгоритма при его выполнении; 

• подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

• неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения 

• задания; 

• неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

• неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

• неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема 

(способа), сравнить решения по степени рациональности. 

Общая характеристика трудностей межличностных отношений  

    Характер взаимодействия ученика и учителя: 
• непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), 

• боязнь критики, негативной оценки; 

• отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

Взаимодействие ученика и других учеников: 
• эгоцентричность, неумение общаться; 

• повышенная тревожность; 

• неумение строить совместную деятельность; 

• заниженная (завышенная) самооценка; 

• другие трудности… 

Мероприятия по работе с семьей  

Родительские собрания. 
1)«Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и 

общения»; 

2)«Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его 

недостаточного физического и психического развития»; 

3) «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»; 

          Ежеквартальные    встречи   родителей    с    представителями    педагогического 

коллектива (директором, завучем, учителем, школьным психологом, врачом), 

представителями правопорядка по темам и проблемам воспитания и развития. В ходе 

работы семинара могут обсуждаться следующие вопросы: «Типичные трудности в 



обучении учеников нашего класса», «Домашняя работа ученика», «Детские страхи и 

пути их преодоления», «Ребенок на улице» и др.  

Индивидуальные консультации психолога,  учителя, завуча. 

Основные направления коррекционной деятельности образовательного 

учреждения 
1. Работа объединенной школьной комиссии (директор школы, учитель, врач, 

психолог) по анализу рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии - 

сентябрь; 

2. Проведение  педагогической  диагностики успешности  обучения  младших 

школьников и анализ ее результатов - сентябрь, май. Проверочные тестовые работы, 

материалы методических пособий. Проведение по результатам педагогической 

диагностики совещания по обсуждению путей коррекции выявленных трудностей 

обучения - октябрь, май; 

3.Разработка программ индивидуальных траекторий развития, включающих: 

 Программы индивидуальной траектории преодоления предметных трудностей в 

обучении; 

   Программы    индивидуальной    траектории    преодоления    метапредметных 

трудностей в обучении ; 

 Программы индивидуальной помощи детям с трудностями межличностного 

взаимодействия ; 

  Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей . 

       Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний 

родителей о работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании - 

в течение  года.  

IV. Организационный раздел 

25. Учебный план начального общего образования МОБУСОШ 
с.Алферьевка на 2023-2024 учебный год. 

Вариант 1 

 Учебный план начального общего образования 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/классы 
Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть   

Русский язык и Русский язык 5 5 5 5 20 



литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык - 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 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 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: 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 0 3 

Математика и 

информатика 

Математика и 

конструирование 

 

1 1 1  3 

Недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная действующими 
21 23 23 23 90 



санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами 

  

 

25.17. При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-
технических и иных) возможно деление классов на группы при проведении 
учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей). 

При проведении занятий по родному языку в образовательных организациях, в 
которых наряду с русским языком изучается родной язык (1 - 4 классы), и по 
иностранному языку (2 - 4 классы) осуществляется деление классов на две и более 
группы. При проведении учебных занятий в малокомплектных организациях 
допускается объединение в группы обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования из нескольких классов. 

25.18. Образовательная организация самостоятельно определяет режим работы 
(5-дневная или 6-дневная учебная неделя). Для обучающихся 1 классов 
максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

25.19. Продолжительность учебного года при получении начального общего 
образования составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

25.20. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 
2954 часов и более 3345 часов в соответствии с требованиями к организации 
образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) 
учебной неделе. 

25.21. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 
30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 
недельные каникулы. 

25.22. Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе - 35 минут (сентябрь - декабрь), 40 минут (январь - май); 

в классах, в которых обучаются обучающиеся с ОВЗ - 40 минут; 

в 2 - 4 классах - 40 - 45 минут (по решению образовательной организации). 

25.23. Федеральный учебный план является ориентиром при разработке учебного 
плана образовательной организации, в котором отражаются и конкретизируются 
основные показатели учебного плана: 

состав учебных предметов; 



недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 
образования по классам и учебным предметам; 

максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся; 

максимальная нагрузка с учетом деления классов на группы; 

план комплектования классов. 

25.24. При реализации 1, 3 - 5 вариантов федерального учебного плана количество 
часов на физическую культуру составляет 2, третий час рекомендуется 
реализовывать образовательной организацией за счет часов внеурочной 
деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, 
школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по 
видам спорта. 

25.25. Учебный план образовательной организации может также составляться в 
расчете на весь учебный год или иной период обучения, включая различные 
недельные учебные планы с учетом специфики календарного учебного графика 
образовательной организации. Учебные планы могут быть разными в отношении 
различных классов одной параллели. 

25.26. Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации 
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля) образовательной программы, в соответствии с порядком, установленным 
образовательной организацией. 

25.27. Суммарный объем домашнего задания по всем предметам для каждого 
класса не должен превышать продолжительности выполнения 1 час - для 1 класса, 
1,5 часа - для 2 и 3 классов, 2 часа - для 4 класса. Образовательной организацией 
осуществляется координация и контроль объема домашнего задания учеников 
каждого класса по всем предметам в соответствии с Гигиеническими 
нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

25.28. План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем 
внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы 
начального общего образования (до 1320 академических часов за четыре года 
обучения) с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 
запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, возможностей образовательной организации. 

25.29. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
направлена на достижение планируемых результатов освоения программы 
начального общего образования с учетом выбора участниками образовательных 
отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого 
образовательной организацией. 

Содержание данных занятий должно формироваться с учетом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться 



посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 
обучения, таких как экскурсии, хоровые студии, секции, круглые столы, 
конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы, 
общественно полезные практики и другое. 

25.30. При организации внеурочной деятельности обучающихся могут 
использоваться возможности организаций дополнительного образования 
(учреждения культуры, спорта). В целях организации внеурочной деятельности 
образовательная организация может заключать договоры с учреждениями 
дополнительного образования. 

26. Календарный учебный график. 
Пояснительная записка 

Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной программы 

начального общего образования в соответствии: 

    с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

   СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

   СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

   ФГОС НОО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286.1.                                         

1.Даты начала и окончания учебного года 

  1.1.Дата начала учебного года: 1 сентября 2023 года. 

  1.2. Дата окончания учебного года: 20 мая 2024 года. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного года: 

  1 класс – 33 недели; 

  2–4-е классы – не менее 34 недель. 

3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-е классы 

Каникулярный 

период 

 
  Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях Начало  Окончание  

Осенние 

каникулы 

27.10.202

3 
 03.11.2023  9 

Зимние 

каникулы 

29.12.202

4 
 09.01.2024  9 

Дополнительны

е 

каникулы 

24.02.202

4 
03.02.2024  9 

Весенние 18.03.202 26.03.2024  9 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/XA00M8Q2N4/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/XA00LUO2M6/


каникулы 4 

Летние 

каникулы 

21.05.202

4 
31.08.2024  103 

Выходные дни  73 

Из них праздничные дни  4 

Итого  216 

2–4-е классы 

Каникулярный 

период 
 

                      Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней 

в календарных днях Начало   Окончание 

 
 

 
 

  
Осенние 

каникулы 

 

 
27.10.2023  03.11.2023 9 

Зимние 

каникулы 

 

 
29.12.2024  09.01.2024 9 

Весенние 

каникулы 

 

 
18.03.2024 26.03.2024 

 
9 

Летние 

каникулы 

 

 
21.05.2024 31.08.2024 

 
103 

Выходные дни  73 

Из них праздничные дни 4 

Итого 207 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации 

     Промежуточная аттестация проводится в сроки с 17 апреля 2024 года по 12 мая 2024 

года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Класс Учебный предмет  Сроки  
Форма 

промежуточной 

аттестации 

  
 

 
 

 

1-е Все предметы учебного плана  18.04–13.05.2024  
Педагогическое 

наблюдение 

2–3-е Русский язык  18.04–22.04.2024  
Диагностическая 

работа 

2–3-е Литературное чтение  25.04–29.04.2024  Тестирование 

2–3-е Иностранный язык  18.04–22.04.2024  Тестирование 

2–3-е Математика  25.04–29.04.2024  Диагностическая 



работа 

2–3-е Окружающий мир  03.05–06.05.2024  
Диагностическая 

работа 

2–3-е Музыка  10.05–13.05.2024  Собеседование 

2–3-е Изобразительное искусство  25.04–29.04.2024  Собеседование 

2–3-е Технология  03.05–06.05.2024  Собеседование 

2–3-е Физическая культура  10.05–13.05.2024  Тестирование 

4-й 
Русский язык 

Литературное чтение 

25.04–29.04.2024  Диагностическая 

работа 

Тестирование 4-й 18.04–22.04.2024  

4-й Иностранный язык  03.05–06.05.2024  Тестирование 

4-й Математика  18.04–22.04.2024  
Диагностическая 

работа 

4-й Окружающий мир  25.04–29.04.2024  
Диагностическая 

работа 

4-й 
Основы религиозных культур и 

светской этики (4-й класс) 

 

 
03.05–06.05.2024  Собеседование 

4-й Музыка  10.05–13.05.2024  Собеседование 

4-й Изобразительное искусство  18.04–22.04.2024  Собеседование 

4-й Технология  25.04–29.04.2024  Собеседование 

4-й Физическая культура  03.05–06.05.2024  Тестирование 

5. Дополнительные сведения 

5.1. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность в 

академических часах 

 

 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)  

 
 1-е классы 2-е классы 3-и классы 4-е классы 

Урочная  21 23 23 23 

Внеурочная  6 7 7 8 

5.2. Расписание звонков и перемен 

                                                                           1-е классы 

Образовательная 

деятельность 

 

Сентябрь–октябрь 

 

Ноябрь–декабрь Январь–май 

1-й урок 8:30–9:05 8:30–9:05 8:30–9:10 

1-я перемена 9:05–9:15 9:05–9:15 9:10–9:20 



2-й урок 9:15–9:50 9:15–9:50 9:20–10:00 

Динамическая пауза 9:50–10:30 9:50–10:30 10:00–10:40 

3-й урок 10:30–11:05 10:30–11:05 10:40–11:20 

3-я перемена – 11:05–11:15 11:20–11:30 

4-й урок – 11:15–11:50 11:30–12:10 

4-я перемена – 11:50–12:00 12:10–12:20 

5-й урок – – – 

Перерыв между уроками и 

занятиями внеурочной 

деятельности 

55 минут 30 минут 40 минут 

Внеурочная деятельность С 12:00 С 12:30 С 13:00 

2–4-е классы 

Урок  Продолжительность урока  
Продолжительность 

перемены 

 
 

 
 

 
1-й  8:30–9:15  10 минут 

2-й  9:25–10:10  10 минут 

3-й  10:20–11:05  20 минут 

4-й  11:25–12:10  10 минут 

5-й  12:20–13:05    

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 45 минут 

Внеурочная деятельность С 13:50 – 

5.3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 
 

1-е классы 
 

2–4-е классы 

Учебная неделя (дней) 
 

5 
 

5 

Урок (минут) 
 

35 – 40 
 

45 

Перерыв (минут) 
 

10 – 40 
 

10 – 20 

Периодичность промежуточной 

аттестации  
1 раз в год 

 
1 раз в год 

 

26.1. Календарный учебный график образовательной организации составляется с 
учетом мнений участников образовательных отношений, региональных и 
этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона 
и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 



плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 
целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

26.2. При составлении календарного учебного графика образовательная 
организация может использовать организацию учебного года по триместрам. 

27. План внеурочной деятельности МОБУСОШ с. Алферьевка                             
на 2023-2024 учебный год. 
 

Учебный план внеурочной деятельности 1-4 классы 
№ Виды деятельности Наименование 

 

класс количество 

часов 

1. Спортивно-оздоровительная 

 

Движение есть жизнь! 1,3,4 3 

Логика для малышей 1,3,4 3 

2. Коммуникативная 

Разговоры о важном 1-4 4 

Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, 

понимаю 

3,4 3 

Орлята России 2 1 

3 Интеллектуальные марафоны Русский язык - набор  правил и исключений или 

стройная система? 

4 1 

4. Художественно-эстетическая Рукотворный мир 1,2,4 3 

Школьный театр «Путешествие в сказку» 2 1 

5 Информационная культура Я - путешественник 4 1  1 

6 Учение с увлечением 

Читаю в поисках смысла 2,3 2 

Легко ли писать без ошибок? 1-3 3 

Всего: 25 часов 

 
28. Календарный план воспитательной работы. 
 

 

4.1. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НОО 

НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Основные общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка  

«Первый звонок» 

1-4 01.09.23г Отв. за ВР в школе 

День села 1-4 02.09.23г Отв. за ВР в школе, 

советник директора по  



воспитанию 

Церемония поднятия государственного 

флага РФ под государственный гимн РФ 

1-4 каждый учебный 

понедельник 

Отв. за ВР в школе, 

советник по 

воспитанию, классные 

руководители 

Мероприятия месячника безопасности  и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 Август - сентябрь Отв. за ВР в школе, 

 классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

Международный день распространения 

грамотности 

1-4 8 сентября Советник директора по 

воспитанию 

«Посвящение в первоклассники». 1-4 29 сентября Отв. за ВР в школе, 

 классный 

руководитель 

«День окончания второй мировой войны», 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

1-4 3 сентября Советник директора по 

воспитанию 

«Международный день пожилых людей» 1-4 1 октября Советник директора по 

воспитанию 

Международный  день музыки 1-4 1 октября Учитель музыки, 

советник директора по 

воспитанию 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Отв. за ВР в школе, 

 классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, День 

самоуправления, концертная программа. 

1-4 5 октября Отв. за ВР в школе, 

советник по 

воспитанию, 

 классные 

руководители 

«Золотая осень»:  Конкурс рисунков. 

Праздник Осени. Конкурс поделок из 

природного и бросового материала. 

1-4 14 октября Учитель ИЗО, 

классные руководители 

День отца в России 1-4 16 октября Советник директора по 

воспитанию 

Международный день школьных библиотек 1-4 25 октября Советник директора по 

воспитанию, 

библиотекарь 

Экологическая акция «Бумажный бум» 1-4 Октябрь-   

ноябрь 

Отв. за ВР в школе, 

классные руководители 



Мероприятия, посвящённые Дню 

народного единства 

1-4 4 ноября Отв. за ВР в школе, 

советник по 

воспитанию  

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

1-4 8 ноября Отв. за ВР в школе, 

советник по 

воспитанию  

«День словаря» 1-4 22 ноября Учителя начальных 

классов 

Мероприятия, посвящённые Дню Матери: 

выставка рисунков, фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем матери 

1-4 27 ноября Отв. за ВР в школе, 

советник по 

воспитанию, 

 классные 

руководители 

День государственного Герба РФ 1-4 30 ноября Отв. за ВР в школе, 

советник по 

воспитанию  

День правовой защиты детей.  

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе и 

семье. 

1-4 ноябрь Психолог школы 

    

Мероприятия патриотического воспитания: 

«День неизвестного солдата», 

Международный день инвалидов 

1-4            3 декабря Отв. за ВР в школе, 

учителя истории, 

советник директора по 

воспитанию 

День добровольца (волонтёра) в России 1-4            5 декабря Советник директора по 

воспитанию 

Международный день художника 1-4            8 декабря Советник директора по 

воспитанию 

 День Героев Отечества 1-4           9 декабря Советник директора по 

воспитанию, учителя 

истории 

День Конституции 1-4           12 декабря Советник директора по 

воспитанию, учителя 

истории 

День прнятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах РФ 

1-4           25 декабря Советник директора по 

воспитанию, учителя 

истории 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, утренник. 

1-4 декабрь Отв. за ВР в школе, 

советник директора по 

воспитанию, 

 классные 

руководители 

Лыжные соревнования 1-4 январь  Учитель физкультуры 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  1-4  27 января Учитель истории, 

классные руководители 



День мужества. Сталинградская битва 1-4 2 февраля Советник директора по 

воспитанию 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

1-4 15 февраля Советник директора по 

воспитанию 

Международный день родного языка 1-4 21 февраля Советник директора по 

воспитанию 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: «Веселые 

старты», фестиваль патриотической песни,  

акция по поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, Уроки 

мужества 

1-4 февраль Отв. за ВР в школе, 

 классные 

руководители, учитель 

физической культуры 

Неделя начальных классов (викторины, 

интеллектуальные игры, конкурсные 

программы) 

1-4 февраль МО учителей 

начальных классов 

День телевидения и радиовещания 1-4 3 марта Советник директора по 

воспитанию 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания «Умники и 

умницы». День науки в школе: защита 

проектов и исследовательских работ 

1-4 март Заместитель директора 

по УВР, учителя 

начальных классов 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, акция 

по поздравлению мам, бабушек, девочек, 

утренник 

1-4 8 марта Отв. за ВР в школе, 

советник директора по 

воспитанию, 

 классные 

руководители 

День воссоединения Крыма с Россией 1-4 18 марта Советник директора по 

воспитанию 

Всемирный день театра 1-4 27 марта Советник директора по 

воспитанию 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Отв. за ВР в школе, 

 классные 

руководители 

День космонавтики: конкурс рисунков 1-4 12 апреля Учителя ИЗО,  

классные руководители 

Экологическая акция «Бумажный бум» 1-4    апрель Отв. за ВР в школе 

День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы ВОВ 

1-4    19 апреля Советник директора по 

воспитанию 

Всемирный день Земли 1-4    22 апреля Советник директора по 

воспитанию 

Итоговая выставка детского творчества 1-4 апрель Отв. за ВР в школе, 

руководители кружков, 

классные руководители 

Празник Весны и Труда 1-4 1 мая Советник директора по 

воспитанию, классные 

руководители 



Мероприятия месячника ЗОЖ.  Весенний 

День здоровья. Акция "Школа против 

курения". Туристические походы. 

1-4 май Отв. за ВР в школе, 

 классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный полк», 

«С праздником, ветеран!», концерт в ДК, 

 проект «Окна Победы» и т.д. 

1-4 9 мая Отв. за ВР в школе, 

советник директора по 

воспитанию, 

классные руководители 

Дени детских общественных организаций 

России. День музеев 

1-4 19 мая Советник директора по 

воспитанию 

День славянской письменности и культуры 1-4 24 мая Советник директора по 

воспитанию 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

1-4 25 мая Администрация 

школы. классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Разговор о важном» 1-4 4 Классные  

руководители 1-4 кл. 

«Орлята России» 2 1 Учитель 2 класса 

«Читаю в поисках смысла» 2 1 Учитель 2 класса 

«Логика для малышей» 2   1 Учитель 2 класса 

«Игровой английский» 2 1 Учитель ин. Языка 

«Рукотворный мир» 1,2,3   3 Учителя нач. классов 

«Я – путешественник» 2   1 Учитель 2 класса 

«Логика для малышей» 1,3,4 3 Учителя нач. классов 

«Русский язык – набор правил и 

исключений или стройная система» 

4 1 Учитель 4 класса 

«Становлюсь грамотным читателем» 1,3,4 3 Учителя нач. классов 

«Я – путешественник» 4 1 Учитель 4 класса 

«Легко ли писать без ошибок» 1,3,4 3 Учителя нач. классов 

«Движение – есть жизнь» 1,3,4 3 Учитель 4 класса 

«Футбол» 3, 4 2 Учитель физ. культуры 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Выборы активов  классов, распределение 

обязанностей. 

1-4       сентябрь Классные 

руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 1-4           май Классные 



руководители 

                                                       Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Организационное собрание детских 

общественных объединений (ДОО), 

действующих в школе: РДДМ, ЮЭ, отряд 

волонтёров 

1-4            сентябрь Классные 

руководители 

Дни единых действий РДДМ 1-4 В течение года Советник директора по 

воспитанию 

Участие во Всероссийских проектах по 

активностям РДДМ 

1-4 В течение года Советник директора по 

воспитанию 

Участие Юнармейцев в патриотических 

мероприятиях 

 

1-4 В течение года Советник директора по 

воспитанию 

Участие в благотворительных акциях 1-4 В течение года Советник директора по 

воспитанию 

Участие в движении «Орлята России» - 1-4 В течение года Советник директора по 

воспитанию 

Участие в акциях по охране природы 1-4 В течение года Руководитель отряда 

ЮЭ 

Участие в волонтёрских акциях 1-4 В течение года Руководитель отряда 

волонтёров 

Акция помощи бездомным животным 

«Сезоны Добра» 

1-4  Октябрь, декабрь, март Руководитель отряда 

волонтёров 

День открытия первичного отделения 

РДДМ «Движение Первых» 

1-4  3 февраля Советник директора по 

воспитанию 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Классные часы «Азбука профессий» (по 

плану классных руководителей) 

1-4 1 раз в месяц Классные 

руководители 

Участие в проекте «Промышленный 

туризм» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Встреча с родителями – представителями  

различных профессий. 

1-4 Февраль, март Классные 

руководители, 

родительская 

общественность 

Акция «Семь шагов к профессии» (беседы 

«Все работы хороши…») Сочинение «Моя 

любимая профессия» 

1-4 апрель Классные 

руководители 

Внешкольные меропрриятия 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

Ответственные 



проведения 

Внешкольные тематические мероприятия 

воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в 

образовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям 

 

1-4 В течение года Учителя начальных 

классов 

Акция «Вместе, всей семьёй» 1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Акция «Бумажный бум» 1-4 в течение года Классные 

руководители 

Трудовая акция «Школьный двор» 1-4 октябрь Классные 

руководители 

Социально-благотворительная акция 

«Подари ребенку день» 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

Участие в региональном конкурсе «Быть 

хозяином на земле» 

1-4 ноябрь Классные  

руководители 

Творческий конкурс «Безопасное 

движение» 

1-4 ноябрь Классные  

руководители 

Благотворительная ярмарка-продажа 1-4 ноябрь Классные 

руководители 

Благотворительная акция «Детский орден 

милосердия» 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Акция «Дарите книги с любовью» 1-4 февраль Классные 

руководители 

Фотоконкурс «Мир глазами детей» 1-4 февраль Классные 

руководители 

Конкурс патриотической песни 

«Февральский ветер» 

1-4 февраль Учитель музыки 

«Сурский эрудит» 1-4 март Классные 

руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым классом:  

«Чистый поселок – чистая планета», 

«Памяти павших»,  «Посади дерево», 

«Подарок младшему другу», «Здоровая 

перемена» и др.) 

1-4 апрель Классные 

руководители 

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представлений 

театров в школе 

1-4 В течение года Классные 

руководители  

Посещение концертов в Доме культуры 

села 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсия в школьный музей  1-4 октябрь Руководитель музея 



Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану клас.рук. Классные 

руководители 

Выездные экскурсии 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Поездки на новогодние представления в 

драматический театр 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

1-4 май   Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных событиям 

и памятным датам 

1-4 В течение года Классные  

руководители 

Оформление классных уголков  1-4 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

1-4      В течение года Классные 

руководители 

Трудовой десант по уборке памятника 

«Павшим в годы войны» 

1-4    Сентябрь, апрель Классные 

руководители 

Праздничное украшение школьного 

пространства 

1-4     В течение года Классные 

руководители 

Проект «Выращиваем растения для 

школы: от ростка до цветка» 

1-4            Март-май Классные 

руководители 

День Конституции РФ: выставка, 

посвящённая государственной символике 

и её истории 

1-4             Декабрь Советник по 

воспитанию 

Сменные фотовыставки школьников «Мои 

друзья», 

 «Моё любимое занятие» 

1-4                 март Классные 

руководители 

Выставка рисунков «Мы – орлята России!» 1-4 май Классные 

руководители 

Тематические выставки в 

школьной библиотеке 

 

1-4 В течение года Библиотекарь 

Социальное партнёрство. 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Участие представителей организаций-

партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в 

проведении отдельных мероприятий в 

рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной 

1-4 В течение года Отв. за ВР в школе, 

социальный педагог 

школы 



работы 

Участие представителей организаций-

партнеров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической 

направленности  

1-4 В течение года Отв. за ВР в школе, 

социальный педагог 

школы 

Совместная реализация программы 

«Здоровье»: медосмотры, вакцинация, 

беседы 

1-4 В течение всего года Мед. работники, 

классные руководители 

Совместные рейды с сотрудниками 

полиции по профилактике 

правонарушений, профилактические 

беседы 

1-4 В течение всего года Сотрудники полиции, 

классные руководители 

«Рождественская Ёлка» 1-4 7 января Настоятель храма 

Пимена Угрешского, 

протоирей Отец 

Сергий, классные 

руководители 

Взаимодействие с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Заседания Родительских комитетов 

классов 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Взаимодействие с социально- 

психологической службой школы 

 

1-4 В течение года Психолог школы, 

классные руководители 

Родительские собрания 1-4 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Раздел «Информация для родителей» 

на сайте школы, в социальных сетях 

школы. Информация для родителей по 

социальным вопросам, безопасности, 

психологического благополучия, 

профилактики вредных привычек и 

правонарушений и т.д. 

1-4 1 раз в четверть Ответственный за сайт 

школы 

Индивидуальная работа с семьями: в 

трудной жизненной 

ситуации,малообеспеченными и 

многодетными, «Группы риска» 

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Бумажный бум», «Бессмертный полк»,  

1-4 В течение года Отв. за ВР в школе, 

 классные 

руководители 



новогодний утренник, классные «огоньки» 

и др. 

Работа с родителями по организации 

горячего питания 

 

1-4 В течение года Отв. за организацию 

питания в школе, кл. 

руководители 

Работа клуба «Семейный очаг» 4 В течение года Классный 

руководитель 1 класса, 

родители 

Общешкольное родительское собрание 1-4 Октябрь, апрель Директор школы 

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Советов общественности с  

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 

Школьный урок 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

1)Урок «День Знаний» 1 сентября 

2) Урок памяти «Мир без террора» 

 3)Уроки в рамках «Недели 

безопасности» Всероссийский урок 

МЧС урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода экстремальных и опасных 

ситуаций, в том числе массового 

пребывания 

людей, адаптации после летних 

каникул. 

4) Уроки согласно Календарю 

образовательных событий на 2022- 

2023 год 

Уроки ПДН (согласно плану) 

1-4 сентябрь Классные 

руководители, 

 отв. за ВР в школе, 

 учитель ОБЖ 

1) Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

2) Всероссийский урок, приуроченный 

ко ДНЮ гражданской обороны РФ, с 

проведением тренировок по защите 

детей от ЧС  

3) Урок в библиотеке 

«Международный день школьных 

библиотек» 

1-4 октябрь Классные 

руководители, отв. за 

ВР в школе, учитель 

ОБЖ 



1.Единый урок по безопасности 
дорожного движения на тему «Дорога  

из каникул в школу» 

2.Музейные уроки День народного 

единства (4ноября) 

3.Урок в библиотеке 22 ноября – День     

словаря 

1-4 ноябрь Классные 

руководители, отв. за 

ВР в школе, учитель 

ОБЖ 

1) Музейные уроки «День 

неизвестного  солдата» 

2) Урок в библиотеке «День 

Героев         Отечества»,  

«День Конституции 

1-4 декабрь Библиотекарь, 

классные руководители 

Проведение тематических уроков     

гражданственности: 

«Будущее моей страны – мое 

будущее» 

1-4 январь Классные 

руководители 

Уроки здоровья 1-4 Февраль, март Классные 

руководители 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 1-4 апрель Классные 

руководители 

Уроки мужества 1-4 май Классные 

руководители 

                                                          Профилактика и безопасность 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

        проведения 

Ответственные 

Проведение инструктажей по охране труда 

и ТБ в начале учебного года, перед 

каникулами 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Встречи с представителями различных 

организаций: МЧС России, ОГИБДД 

1-4 В течение года Отв.ВР в школе 

Единые дни ГО и ЧС, Всероссийские 

открытые уроки безопасности 

1-4 02.. октября,  

27 декабря, 

1 марта  

Учитель ОБЖ, 

классные руководители 

Всероссийская добровольная 

просветительская интернет – акция 

«Недели безопасности. Безопасность детей 

в современном мире», «Безопасность в 

интернете» 

1-4 ноябрь Учитель ОБЖ, 

классные руководители 

Проведение объектовых тренировок по 

эвакуации 

1-4 В течение года Учитель ОБЖ, 

классные руководители 

Проведение минуток безопасности 1-4 Ежедневно на 

последнем уроке 

Учителя предметники 

Выставка «Детство без опасности» 1-4 январь Учителя ИЗО и 

технологии 

Викторина «Безопасность день за днём» 1-4 ноябрь Советник по 



воспитанию 

Информационные классные часы по  

профилактике буллинга: «Будем добрыми и 

не будем злыми»;  

1-4 Октябрь, февраль Классные 

руководители 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Заседание МО классных рук-ей 1-4 25 августа 
Отв. за орг. ВР в 

школе 

Планирование воспитательной 

работы классов на 2023-2024 

учебный год 

1-4 До 15 сентября 
Классные 

руководители 

Проведение классных часов 
  

1-4 раз в неделю 
Классные 

руководители 

Планирование индивидуальной 

работы с учащимися: Активом, 

«Группой риска», «ВШУ», «ОВЗ» 

1-4 До 20 сентября 
Классные 

руководители 

Организация занятости учащихся 

во внеурочное время в кружках, 

секциях, клубах и ДОП 

(Навигатор) 

1-4 До 15 сентября 

Педагог доп. 

образования 

Классные 

руководители 

Проведение социометрии в классе 1-4 До 15 сентября 
Классные 

руководители 

Оформление классных уголков 1-4 До 15 сентября 
Классные 

руководители 

Заседание МО классных рук-ей 1-4 1 раз в четверть 
    Отв. за орг. ВР в      

школе 

Прогноз летней занятости учащихся 1-4 Март 
Классные 

руководители 

Сбор информации о кандидатах на 

стенд«Гордость школы» 
2-4 До 17 мая 

Отв. за орг. ВР в      

школе 

Анализ ВР с классом за уч. год 1-4 До 10 июня 
Классные 

руководители 

Организация летней занятости 

учащихся 
1-4 Май- июнь 

Классные 

руководители 
 

Модуль «Дополнительное образование» 

(согласно дополнительной общеразвивающей программе «Юный краевед») 

Модуль «Школьный театр» (согласно программе) 

 



Модуль «Школьный музей» (согласно программе) 
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