
 
 



 

I. Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее 

— ООП НОО) разработана в соответствии ФООП НОО, с частью 6
5
 статьи 12 Феде-

рального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; Соб-

рание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2022, № 39, ст. 

6541), абзацем шестым подпункта «б» пункта 3 статьи 1 Федерального закона 

от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона 

«Об обязательных требованиях в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, № 39, ст. 6541), Порядком разработки и утверждения 

федеральных основных общеобразовательных программ организации, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30сентября 2022 г. 

№ 874. 

Содержание ООП представлено учебно-методической документацией (учеб-

ный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, рабочая программа воспитания, 

календарный план воспитательной работы), определяющей единые для Российской 

Федерации базовые объем и содержание образования уровня начального общего об-

разования, планируемые результаты освоения образовательной программы. 

При разработке ООП НОО МБОУ СОШ № 6 им. И.Т. Сидоренко примененяет 

при реализации обязательной части ООП НОО федеральных рабочих программ по 

учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир».  

ООП НОО включает три раздела: целевой, содержательный, организацион-

ный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые ре-

зультаты реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих це-

лей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 



 

планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Пояснительная записка раскрывает: 

цели реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требова-

ниями ФГОС НОО к результатам освоения обучающимися программы начального 

общего образования; 

принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО, в том числе по-

средством реализации индивидуальных учебных планов; 

общую характеристику ООП НОО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО: 

1) обеспечивают связь требований ФГОС НОО и образовательной деятельно-

сти, системы оценки результатов освоения программы начального общего образова-

ния; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеуроч-

ной деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, 

определяющими организацию образовательного процесса в  МБОУ СОШ №6 им. 

И.Т.  Сидоренко по определенному учебному предмету, учебному курсу (в том чис-

ле внеурочной деятельности), учебному модулю; 

рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, оп-

ределяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществ-

ляемой в образовательной организации; 

программы формирования универсальных учебных действий обучающихся – 

обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различ-

ных предметных областях и являющихся результатами освоения обучающимися 

программы начального общего образования; 

системы оценки качества освоения обучающимися программы начального 

общего образования. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП НОО отра-

жают  требования ФГОС, передают специфику образовательной деятельности (в ча-



 

стности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей), соответствуют возрас-

тным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися ФООП НОО представляют 

общее понимание формирования личностных результатов, уточняют и конкретизи-

руют предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их дос-

тижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО: 

отражает содержание и критерии оценки, формы представления результатов 

оценочной деятельности; 

ориентирует образовательную деятельность на личностное развитие и воспи-

тание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения учебных пред-

метов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей и 

формирование универсальных учебных действий у обучающихся; 

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО, 

позволяющий осуществлять оценку предметных и метапредметных результатов; 

предусматривает оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

обеспечивает возможность получения объективной информации о качестве 

подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений. 

Содержательный раздел ООП НОО включает следующие программы, ориен-

тированные на достижение предметных, метапредметных и личностных результа-

тов: 

рабочие программы учебных предметов; 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

рабочую программу воспитания; 

программу коррекционной работы. 

Рабочие программы учебных предметов разработаны на основе ФРП и обес-

печивают достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и разработаны 

на основе требований ФГОС НОО к результатам освоения программы начального 

общего образования. 



 

Рабочие программы учебных предметов включают: 

содержание учебного предмета; 

планируемые результаты освоения учебного предмета; 

тематическое планирование с указанием количества академических часов, от-

водимых на освоение каждой темы учебного предмета, и возможность использова-

ния по этой теме электронных образовательных и информационных ресурсов, яв-

ляющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, элек-

тронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборато-

рии, игровые программы и другие), используемыми для обучения и воспитания раз-

личных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответству-

ет законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных предметов сформированы с учетом рабочей про-

граммы воспитания. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

содержит: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учеб-

ных предметов; 

характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универ-

сальных учебных действий обучающихся. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся опреде-

ляется на этапе завершения ими освоения программы начального общего образова-

ния. 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающих-

ся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья 

и физическое воспитание, достижение ими результатов освоения программы на-

чального общего образования. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой МБОУ СОШ № 6 им. И.Т.Сидоренко совместно с 

семьей и другими институтами воспитания. 



 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности 

своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел ООП НОО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реа-

лизации программы начального общего образования и включает: 

учебный план МБОУ СОШ № 6 им. И.Т.Сидоренко; 

план внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 6 им. И.Т.Сидоренко; 

календарный учебный график МБОУ СОШ № 6 им. И.Т.Сидоренко; 

календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

МБОУ СОШ № 6 им. И.Т.Сидоренко или в которых образовательная организация 

принимает участие в учебном году или периоде обучения. 

 

II. Целевой раздел ООП НОО 

2.1. Пояснительная записка 

ООП НОО является основным документом, определяющим содержание обще-

го образования, а также регламентирующим образовательную деятельность МБОУ 

СОШ № 6 им. И.Т.Сидоренко в единстве урочной и внеурочной деятельности при 

учете установленного ФГОС НОО соотношения обязательной части программы и 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Целями реализации ФООП НОО являются: 

обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Рос-

сийской Федерации, на получение качественного образования, включающего обуче-

ние, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отражённых в ФГОС НОО. 

создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учётом 

его потребностей, возможностей и стремления к самореализации;  

организация деятельности педагогического коллектива по созданию индиви-



 

дуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и 

(или) для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих ос-

новных задач:  

формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное воспитание, интеллектуальное развитие, становление творческих спо-

собностей, 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 здоро-

вья;  

становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уни-

кальности и неповторимости;  

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образо-

вания;  

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающи-

мися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее 

– обучающиеся с ОВЗ);  

обеспечение доступности получения качественного начального общего обра-

зования;  

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявив-

ших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, ор-

ганизацию общественно полезной деятельности;  

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно - техниче-

ского творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной 

организации;  

ООП НОО учитывает следующие принципы: 



 

принцип учёта ФГОС НОО: ООП НОО базируется на требованиях, предъяв-

ляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям 

обучения в начальной школе;  

принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования МБОУ 

СОШ № 6 им. И.Т.Сидоренко ООП НОО характеризует право получения образова-

ния на родном языке (русском) и отражает механизмы реализации данного принци-

па в учебных планах, планах внеурочной деятельности;  

принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусмат-

ривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, 

цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возмож-

ность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для 

обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами с учетом 

мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь 

и динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапа-

ми 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 основ-

ного общего образования; 

принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает 

связь урочной и внеурочной деятельности, разработку мероприятий, направленных 

на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающих-

ся, нравственно-ценностного отношения к действительности; 

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности  

не допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическо-

му и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здо-

ровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организа-

ция учебных и внеурочных мероприятий соответствуют требованиям, предусмот-



 

ренным санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для че-

ловека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 

(далее – Гигиенические нормативы), действующими до 1 марта 2027 г., и санитар-

ными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ут-

вержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской 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 требо-

вания). 

ООП НОО МБОУ СОШ № 6 им. И.Т.Сидоренко учитывает возрастные и пси-

хологические особенности обучающихся. Сроком освоения ООП НОО - четыре го-

да. Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не мо-

жет составлять менее 2954 академических часов и более 3345 академических часов в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нор-

мативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 

2.2. Планируемые результаты освоения ООП НОО 

Планируемые результаты освоения ООП НОО соответствуют современным 

целям начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как система 

личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося.  

Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются в единстве учебной 

и воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с тра-

диционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностя-

ми, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют про-

цессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 



 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности по-

знавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление спо-

собности к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания 

программы начального общего образования обучающиеся овладевают рядом меж-

дисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средства-

ми, которые помогают обучающимся применять знания, как в типовых, так и в но-

вых, нестандартных учебных ситуациях.  

В специальном разделе ООП НОО характеризуется система оценки достиже-

ний планируемых результатов освоения ООП НОО.  

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности обучаю-

щихся учитываются формы и виды контроля, а также требования к объёму  

и количеству контрольных, проверочных и диагностических работ.  

 

2.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

ООП НОО 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям обра-

зовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, явля-

ется ФГОС НОО независимо от формы получения начального общего образования и 

формы обучения. Таким образом, ФГОС НОО определяет основные требованияк 

образовательным результатам обучающихся и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования  

в образовательной организации и служит основой при разработке образовательной 

организацией соответствующего локального акта. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей систе-

мы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образова-

ния. Её основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и обеспечение эффек-

тивной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 



 

процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ СОШ 

№ 6 им. И.Т.Сидоренко являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обу-

чения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа проце-

дур внутреннего мониторинга МБОУ СОШ № 6 им. И.Т.Сидоренко, мониторинго-

вых исследований муниципального, регионального и федерального уровней; оценка 

результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

оценка результатов деятельности МБОУ СОШ № 6 им. И.Т.Сидоренко как ос-

нова аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной ба-

зой выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися ООП НОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

текущую и тематическую оценку; 

портфолио; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества образования; 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерально-

го уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки МБОУ СОШ № 6 им. И.Т. Си-

доренко реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обу-

чающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно - по-

знавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональ-



 

ной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями 

оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выра-

женные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивиду-

альной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию 

оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней дости-

жения обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и 

ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обу-

чающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые  

со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем яв-

ляется границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным  

для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется че-

рез: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки дина-

мики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой 

оценки; использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов 

в целях управления качеством образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практиче-

ских (в том числе исследовательских) и творческих работ; 

использования форм работы, обеспечивающих возможность включения обу-

чающихсяв самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

использования мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием информационно - коммуника-

ционных (цифровых) технологий. 



 

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение об-

щего представления о воспитательной деятельности МБОУ СОШ № 6 им. И.Т. Си-

доренко и ее влиянии на коллектив обучающихся.  

При оценке личностных результатов соблюдаются этические нормы и правила 

взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-психологических осо-

бенностей развития.  

Личностные достижения обучающихся, освоивших ООП НОО включает две 

группы результатов:  

1) основы российской гражданской идентичности, ценностные установки  

и социально значимые качества личности;  

2) готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию  

и обучению, активное участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности этих групп личностных результатов, педагогический 

работник может осуществлять только оценку качеств, входящих во вторую группу: 

наличие и характеристика мотива познания и учения, наличие умений принимать и 

удерживать учебную задачу, планировать учебные действия, осуществлять самокон-

троль и самооценку. Диагностические задания, устанавливающие уровень этих ка-

честв, целесообразно интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регуля-

тивных универсальных учебных действий. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО, которые отражают совокупность по-

знавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом ос-

воения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сфор-

мированности: 

универсальных учебных познавательных действий; 

универсальных учебных коммуникативных действий; 

универсальных учебных регулятивных действий. 

 



 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных  

и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непо-

средственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (си-

туации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать из-

менения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подхо-

дящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по уста-

новлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — це-

лое, причина — следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе резуль-

татов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, ис-

следования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия  

в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 



 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике инфор-

мацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

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

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информаци-

онной безопасности при поиске информации в информационно - телекомуникаци-

онной сети «Интернет»; 

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

мацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями пред-

полагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила веде-

ния диалога и дискуссии; признавать возможность существования разных точек зре-

ния; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествова-

ние); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту вы-

ступления; 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учё-

том участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 



 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия  

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и резуль-

тат 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 образ-

цы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями со-

гласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся сле-

дующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педаго-

гическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и 

администрацией МБОУ СОШ № 6 им. И.Т.Сидоренко в ходе мониторинга. В теку-

щем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учеб-

ные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном 

преподавании. 

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных 

учебных действий. Содержание и периодичность мониторинга устанавливается ре-

шением педагогического совета образовательной организации. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы 



 

по оценке функциональной грамотности, сформированности регулятивных, комму-

никативных и познавательных учебных действий. 

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. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обу-

чающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам.  

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО яв-

ляется способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач, основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и пони-

мание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание 

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

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

ритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различаю-

щихся сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познава-

тельных действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов дея-

тельности по получению нового знания, его интерпретации, применению  

и преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поиско-

вой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использо-

вание приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных про-

блем, различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, 

контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 



 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником 

в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются  

в приложении к образовательной программе, которая утверждается педагогическим 

советом образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Описание оценки по отдельному учебному предмету должно включать: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирова-

ния и способов оценки (например, текущая/тематическая; устно / письменно/ прак-

тика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необ-

ходимости — с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные проце-

дуры); 

график контрольных мероприятий. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне начального общего образования, проводится администрацией 

школы в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динами-

ки образовательных достижений обучающихся. Объектом оценки является сформи-

рованность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, 

грамотой и счётом. 

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. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального про-

движения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей (поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, вклю-

чающей его в самостоятельную оценочную деятельность), и диагностической, спо-

собствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 



 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному 

предмету. В текущей оценке используется различные формы и методы проверки 

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

альные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения 

и другие) с учётом особенностей учебного предмета. Результаты текущей оценки 

являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достиже-

ния тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной  

и творческой активности обучающегося, направленности, широты или избиратель-

ности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы. 

В портфолио включаются: работы обучающегося (фотографии, видеоматериа-

лы и другое), отзывы на работы обучающегося (наградные листы, дипломы, серти-

фикаты участия, рецензии и другие). Отбор работ для портфолио и отзывов на них 

ведётся обучающимся совместно с классным руководителемс участием родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Портфолио формируется в электронном и (или) бумажном виде в течение всех 

лет обучения на уровне начального общего образовани. Результаты обучающегося, 

представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по обуче-

нию на уровне основного общего образования, подготовке характеристики обучаю-

щегося. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обу-

чающихся, которая начиная со второго класса проводится в конце каждого учебного 

периода по каждому изучаемому учебному предмету. Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется классном журнале обучающегося. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода 

в следующий класс. 



 

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся регламентиру-

ется статьей 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и локальными нормативными 

актами МБОУ СОШ № 6 им. И.Т.Сидоренко. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки МБОУ СОШ № 6 

им. И.Т.Сидоренко и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой 

работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно - познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном 

содержании предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 

 

Характеристика обучающегося готовится на основании: 

объективных показателей образовательных достижений обучающегося; 

портфолио обучающегося, освоившего ФООП НОО; 

оценок классного руководителя и педагогических работников. 

В характеристике обучающегося: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации по организации обучения по образова-

тельными программам основного общего образования с учётом интересов обучаю-

щегося, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива по организации обучения по обра-

зовательными программам основного общего образования доводятся до сведения 

обучающегося и его родителей (законных представителей). 

 

III. Содержательный раздел 

 

3.1. Рабочие программы учебных предметов 

3.1.1.Учебный предмет «Русский язык» 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная об-



 

ласть «Русский язык и литературное чтение») включает пояснительную записку, со-

держание обучения, планируемые результаты освоения программы учебного пред-

мета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, ха-

рактеристику 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. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлага-

ются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего об-

разования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универ-

сальных учебных действий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, 

которые возможно формировать средствами учебного предмета «Русский язык» с 

учётом возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего обра-

зования. C учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится 

на интеграции регулятивных (определённые волевые усилия, саморегуляция, само-

контроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании отноше-

ний) и коммуникативных универсальных учебных действий (способность вербаль-

ными средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень дан в специальном 

разделе «Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты 

за весь период обучения на уровне начального общего образования, а также пред-

метные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем 

разделам, выделенным в содержании обучения каждого класса, раскрывается харак-

теристика деятельности, методы и формы организации обучения, которые целесооб-

разно использовать при изучении того или иного раздела. Также в тематическом 

планировании представлены способы организации дифференцированного обучения.  

3.1.1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне начального 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения про-



 

граммы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на це-

левые приоритеты, сформулированные в федеральной программе воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет 

особое значение в развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт выполне-

ния предметных и универсальных действий на материале русского языка станут 

фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в 

жизни. Русский язык как средство познания действительности обеспечивает разви-

тие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует умения 

извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоя-

тельной учебной деятельности. Изучение русского языка является основой всего 

процесса обучения в начальной школе, успехи в изучении этого предмета во многом 

определяют результаты обучающихся по другим учебнымпредметам. 

Учебный предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом  

в развитии функциональной грамотности обучающихся, особенно таких её компо-

нентов, как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социаль-

ная грамотность. Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его 

выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно использо-

вать русский язык в различных сферах и ситуациях общения способствуют успеш-

ной социализации обучающегося. Русский язык, выполняя свои базовые функции 

общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимо-

действие, способствует формированию самосознания и мировоззрения личности, 

является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных тра-

диций, истории русского народа и других народов России. Свободное владение язы-

ком, умение выбирать нужные языковые средства во многом определяют возмож-

ность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в раз-

личных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения тради-

ционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в общест-

ве правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует формированию 

внутренней позиции личности. Личностные достижения обучающегося непосредст-



 

венно связаны с осознанием языка как явления национальной культуры, понимани-

ем связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами яв-

ляются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, 

формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка.  

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии 

языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из глав-

ных 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 куль-

туры человека; 

овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначаль-

ных представлений о нормах современного русского литературного языка: аудиро-

вание, говорение, чтение, письмо; 

овладение первоначальными научными представлениями о системе русского 

языка: фонетика, графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис; об основ-

ных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использо-

вание в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) 

и речевого этикета; 

развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодей-

ствию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения является признание равной значимости работы по изучению системы язы-

ка и работы по совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал призван 

сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, способ-

ствовать усвоению норм русского литературного языка, орфографических и пунк-



 

туационных правил. Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено 

на решение практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отра-

ботку навыков использования усвоенных норм русского литературного языка, рече-

вых норм и правил речевого этикета в процессе устного и письменного общения. 

Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с 

учебным предметом «Литературное чтение». 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» позволяет педагогиче-

скому 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 содержа-

ние учебного предмета «Русский язык» по годам обучения в соответствии с ФГОС 

НОО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного класса, используя распределение учебного времени на изучение опре-

делённого раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной деятельно-

сти для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

В рабочей программе определяются цели изучения учебного предмета «Рус-

ский язык» на уровне начального общего образования, планируемые результаты ос-

воения обучающимися  предмета «Русский язык»: личностные, метапредметные, 

предметные. Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом ме-

тодических традиций и особенностей преподавания русского языка на уровне на-

чального общего образования. Предметные планируемые результаты освоения про-

граммы даны для каждого года изучения предмета «Русский язык». 

Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, объ-

ём учебных часов для изучения разделов и тем курса, а также рекомендуемую по-

следовательность изучения тем, основанную на логике развития предметного со-

держания и учёте психологических и возрастных особенностей обучающихся. При-

этом для обеспечения возможности реализации принципов дифференциации и ин-



 

дивидуализации с целью учёта образовательных потребностей и интересов обучаю-

щихся количество учебных часов может быть скорретировано за счёт резервных 

уроков. 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» предос-

тавляет возможности для реализации различных методических подходов к препода-

ванию учебного предмета «Русский язык» при условии сохранения обязательной 

части его содержания. 

Содержание рабочей программы 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 учебного предмета «Русский язык» на уровне основного 

общего образования и подчёркивают пропедевтическое значение уровня начального 

общего образования, формирование готовности обучающегося к дальнейшему обу-

чению. 

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

в неделю в каждом классе): в 1 классе — 165 часов, во 2—4 классах — по 170 часов.  

 

3.1.1.2. Содержание обучения 

1 класс 

Обучение грамоте 

Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литературное чте-

ние» в 1 классе является курс «Обучение грамоте»: обучение письму идёт парал-

лельно с обучением чтению. На «Обучение грамоте» отводится 9 часов в неделю: 5 

часов «Русского языка» (обучение письму) и 4 часа «Литературного чтения» (обуче-

ние чтению). Продолжительность «Обучения грамоте» зависит от уровня подготов-

ки класса и может составлять от 20 до 23 недель, соответственно, продолжитель-

ность изучения систематического курса в 1 классе может варьироваться от 13 до 10 

недель. 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 



 

сюжетных картинок, на основесобственных игр, занятий. Участие в диалоге.  

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении 

вслух. 

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. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление 

последовательности звуков в слове и определение количества звуков. Сопоставле-

ние 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 твёрдых и мягких, 

звонких и глухих. Определение места ударения. Слог как минимальная произноси-

тельная единица. Количество слогов в слове. Ударный слог. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской 

графики. Буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. 

Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего со-

гласного звука в конце слова. Последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плав-

ное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей ин-

дивидуальному темпу. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Чте-

ние с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Выразитель-

ное чтение на материале небольших прозаических текстов и стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографи-

ческое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктов-



 

куи при списывании. 

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной дос-

ки. 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. Приёмы и последователь-

ность правильного списывания текста. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозна-

чение гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), 

ча, ща, чу, щу; прописная буква в начале предложения, в именах собственных (име-

на людей, клички животных); перенос по слогам слов без стечения согласных; знаки 

препинания в конце предложения. 

 

Систематический курс 

Общие сведения о языке 

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

ния. 

Фонетика 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. 

Гласные ударные и безударные. Твёрдые 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 (про-

стые случаи, без стечения согласных). 

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости со-

гласных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мяг-



 

кости 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. Исполь-

зование алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии  

с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне 

слов, отрабатываемом в учебнике). 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (озна-

комление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

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. 

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 учёта 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 орфогра-

фическом словаре учебника); 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклица-

тельный знаки. 

Алгоритм списывания текста. 

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, прослу-

шивание аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (привет-

ствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Составление небольших рассказов на основе наблюдений. 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в первом классе 

способствует на пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных ре-

зультатов.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличитель-

ные особенности гласных и согласных звуков; твёрдых и мягких согласных звуков; 

сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной зада-

чей: определять совпадения и расхождения в звуковом и буквенном составе слов; 

устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделять при-

знаки сходства и различия; 

характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных 

звуков; твёрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих соглас-

ных звуков; слов с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия: 

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. 

Работа с информацией: 

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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и усло-

виями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе об-

щения 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 зву-

ковом и буквенном составе слова. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

определять последовательность учебных операций при проведении звукового 

анализа слова; 

определять последовательность учебных операций при списывании; 

удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначе-

нии звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку: применять 

отрабатываемый способ действия, соотносить цель и результат; 

Самоконтроль: 

находить ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при пись-



 

ме под диктовку или списывании слов, предложений, с опорой на указание педагога 

о наличии ошибки; 

оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложе-

ний. 

Совместная деятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий  

по её достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы  

и мнения участников совместной работы; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

2 класс 

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. 

Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различе-

ние ударных и безударных гласных звуков, согласного звука [й’] и гласного звука 

[и], твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипя-

щие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости и мягко-

сти согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я (повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости — глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный — согласный; гласный ударный 

— безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в се-

редине 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). 

 

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 (ор-

фоэпического словаря учебника) для решения практических задач. 

Лексика 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее 

представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определе-

ние значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового слова-

ря. 

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 (наблюде-

ние). 

Морфология 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», 

«что?»), употребление в речи. 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сде-

лать?» и другие), употребление в речи. 



 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», «ка-

кая?», «какое?», «какие?»), употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые пред-

логи: в, на, из, без, над, до, у, о, об и другое 

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, вопроситель-

ные, побудительные предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицатель-

ные и невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена  

и фамилии людей, клички животных); знаки препинания в конце предложения; пе-

ренос слов со строки на строку (без учёта морфемного членения слова); гласные по-

сле шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; со-

четания чк, чн (повторение правил правописания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения ор-

фографической 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 сло-



 

варе учебника); 

прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, 

клички животных, географические названия; 

раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного обще-

ния для эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, под-

держать, 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 прихо-

дить к общему решению в совместной деятельности при проведении парной и груп-

повой 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; последо-

вательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема 

текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным тек-

стам. Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с на-

рушенным порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (пер-

вичное ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на осно-

ве информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с со-

блюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опо-

рой на вопросы. 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во втором классе 

способствует на пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных ре-



 

зультатов. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

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. 

Базовые исследовательские действия: 

проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами 

(слово, предложение, текст); 

формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются/  

не являются однокоренными (родственными). 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для 

получения информации; 

устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике инфор-

мацию, представленную в явном виде; 

анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответст-



 

вии с учебной задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, таблице; 

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

представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила веде-

ния диалога; 

признавать возможность существования разных точек зрения в процессе ана-

лиза результатов наблюдения за языковыми единицами; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах на-

блюдения за языковыми единицами; 

строить устное диалогическое выказывание; 

строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на ос-

нове наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного 

или услышанного текста. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

планировать с помощью учителя действия по решению орфографической за-

дачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

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 запи-

си под диктовку. 

Совместная деятельность: 

строить действия по достижению цели совместной деятельности при выпол-



 

нении 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. 

3 класс 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы по-

знания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 

Звуки русского языка: гласный/согласный; гласный ударный/безударный; со-

гласный твёрдый/мягкий, парный/непарный; согласный глухой/звонкий, парный/ 

непарный; функции разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использо-

вания на письме разделительных мягкого и твёрдого знаков (повторение изученно-

го). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными  

ь и ъ, в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталога-

ми. 

Орфоэпия 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соот-

ветствии с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном 

перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. 

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

накомление). 



 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; 

признаки однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и си-

нонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах 

корня (простые случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение изучен-

ного). 

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, суф-

фикса.  

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 имён существительных. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Изменение имён существи-

тельных по падежам и числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го скло-

нения. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависи-

мость формы имени прилагательного от формы имени существительного. Измене-

ние имён прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имён прилагательных 

на -ий, -ов, -ин). Склонение имён прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление 

в речи. Использование личных местоимений для устранения неоправданных повто-

ров в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая фор-

ма глагола. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов 

по временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 

Синтаксис 



 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопро-

сов связи между словами в предложении. Главные члены предложения — подлежа-

щее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Пред-

ложения распространённые и нераспространённые. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но  

и без союзов. 

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 орфо-

графическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) напи-

сания слова. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный твёрдый знак; 

непроизносимые согласные в корне слова; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уров-

не наблюдения); 

безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне 

наблюдения); 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом сло-

варе учебника); 

раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извине-

ние, благодарность, отказ и другое Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпи-

ческих норм в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помо-



 

гающие: формулировать и аргументировать собственное мнение в диалоге и дискус-

сии; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

контролировать (устно координировать) действия при проведении парной и группо-

вой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владею-

щими 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 созда-

ние собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения. 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в третьем клас-

се способствует работе над рядом метапредметных результатов. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

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 определённому грамматиче-

скому признаку (например, род или число), самостоятельно находить возможный 



 

признак группировки; 

определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 

ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второсте-

пенные члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его 

краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на осно-

ве предложенных учителем критериев; 

с помощью учителя формулировать цель изменения текста, планировать дей-

ствия по изменению текста; 

высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини - ис-

следование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, под-

креплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 

выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе 

предложенных критериев). 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации при выполнении мини - исследо-

вания; 

анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответст-

вии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации  

как результата наблюдения за языковыми единицами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествова-

ние), адекватные ситуации общения; 

готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюде-



 

ния, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, 

просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать по-

следовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

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. 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  

с учётом участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного ми-

ни-исследования или проектного задания на основе предложенного формата плани-

рования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на предло-

женные образцы; 

при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчи-

ненного, проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для дос-

тижения общего успеха деятельности. 

4 класс 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы позна-

ния языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, 

проект. 



 

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове  

по заданным параметрам. Звуко-буквенный разбор слова (по отработанному алго-

ритму). 

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения 

звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современ-

ного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатывае-

мом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении пра-

вильного произношения слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи си-

нонимов, 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 (озна-

комление). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существи-

тельных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множест-

венном числе; а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); 

имена существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение изученного). Несклоняе-

мые имена существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы 



 

имени существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во множе-

ственном 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 вре-

мени (спряжение).  І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения 

глаголов. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. 

Частица не, её значение (повторение). 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходст-

ва и различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, во-

просительные и побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные); связь между словами в словосочетании и 

предложении (при помощи смысловых вопросов); распространённые и нераспро-

странённые предложения (повторение изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиноч-

ным союзом и. Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 

сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без на-

зывания терминов). 

Орфография и пунктуация 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографиче-

ская 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) напи-



 

сания слова. 

Правила правописания и их применение: 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существи-

тельных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множест-

венном числе, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); 

безударные падежные окончания имён прилагательных; 

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

ного числа; 

наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; 

безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными 

союзами и, а, но и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (на-

блюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблю-

дение). 

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 учётом точности, пра-

вильности, 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. Фор-

мулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Ин-

терпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Ознакомительное 

чтение в соответствии с поставленной задачей. 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в четвёртом 



 

классе способствует работе над рядом метапредметных результатов. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям 

речи; устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части ре-

чи, отличающихся грамматическими признаками; 

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

объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, 

спряжение); 

объединять предложения по определённому признаку, самостоятельно уста-

навливать этот признак; 

классифицировать предложенные языковые единицы; 

устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределён-

ная форма, однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить 

понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, вы-

бирать наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (зву-

ко-буквенный, морфемный, морфологический, синтаксический); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе резуль-

татов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравне-

ния, мини-исследования); 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи  

на основе предложенного алгоритма; 

прогнозировать возможное развитие речевой ситуации.  

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации, работать со словарями, справоч-

никами  



 

в поисках информации, необходимой для решения учебно-практической задачи; на-

ходить дополнительную информацию, используя справочники и словари; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых едини-

цах самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её провер-

ки; 

соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поиске  

для выполнения заданий по русскому языку информации в информационно теле-

коммуникацонной сети «Интернет»; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

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, повествова-

ние), определяя необходимый в данной речевой ситуации тип текста; 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту вы-

ступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для полу-

чения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

предвидеть трудности и возможные ошибки. 

Самоконтроль: 

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 неё; 

адекватно принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат со-

вместной 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 образ-

цы, планы, идеи. 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Рус-

ский язык» на уровне начального общего образования 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Русский язык» на уровне начального общего 

образованияу обучающегося будут сформированы следующие личностные новооб-

разования: 

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изуче-

ние 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 текста-

ми на уроках русского языка; 

проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе 



 

на основе примеров из текстов, с которыми идёт 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 отражённых 

в текстах, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

духовно-нравственного воспитания: 

осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей на-

рода;  

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 недо-

пустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчи-

вость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русско-

го языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополни-

тельной информации в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющее-

ся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм ре-

чевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благода-



 

ря примерам из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка), интерес 

к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с ко-

торыми идёт работа на уроках русского языка; 

экологического воспитания: 

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

неприятие действий, приносящих вред природе; 

ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира, в том числе первона-

чальные представления о системе языка как одной из составляющих целостной на-

учной картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность  

и самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению 

русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

Метапредметные результаты 

В результате изучения предмета «Русский язык» на уровне начального общего 

образованияу обучающегося будут сформированы следующие познавательные уни-

версальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлеж-

ность, грамматический признак, лексическое значение и другое); устанавливать ана-

логии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц (зву-

ков, 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 зада-



 

чи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за язы-

ковым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее це-

лесообразный (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое ми-

ни-исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе резуль-

татов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравне-

ния, исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия  

в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде ин-

формацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно  

или на основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к сло-

варям, справочникам, учебнику); 

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

конных представителей) правила информационной безопасности при поиске ин-

формации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернете» (информа-

ции о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, 

о синонимах слова); 



 

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

мацию в соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, 

схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистиче-

ской информации. 

К концу обучения на уровне начального общего образованияу обучающе-

гося формируются коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии  

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила веде-

ния диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествова-

ние) в соответствии с речевой ситуацией; 

готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и группо-

вой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проект-

ного задания; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту вы-

ступления. 

К концу обучения на уровне начального общего образованияу у обучаю-

щегося формируются регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфогра-



 

фических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выде-

лению, характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учё-

том участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат со-

вместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, само-

стоятельно разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образ-

цы. 

Предметные результаты 

1 класс 

К концу обучения в первом 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 соглас-

ный звук[й’] и гласный звук [и]); 

различать ударные и безударные гласные звуки; 

различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, 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 последо-

вательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строч-

ные 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 собст-

венных (имена и фамилии людей, клички животных); перенос слов по слогам (про-

стые 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 объёмом не более 25 слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения  

из 3-5 слов, тексты объёмом 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 ин-

тонации 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 ос-

нове наблюдений; 



 

использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

осознавать язык как основное средство общения; 

характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным парамет-

рам: согласный парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный парны/ непар-

ный по звонкости/глухости; 

определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том числе сло-

ва со стечением согласных); 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, в том чис-

ле с учётом функций букв е, ё, ю, я; 

обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в сере-

дине слова; 

находить однокоренные слова; 

выделять в слове корень (простые случаи); 

выделять в слове окончание; 

выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их зна-

чения 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 окра-

ске; 

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 напи-

сание предлогов с именами существительными, разделительный мягкий знак; 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

тексты объёмом не более 50 слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, 

тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учеб-

ника; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предло-

жения на определённую 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 объёмом 30—45 слов 

с опорой на вопросы; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изу-

ченные понятия в процессе решения учебных задач. 

3 класс 

К концу обучения в третьем 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 твёрдого знаков в словах; ус-

танавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 

функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизноси-

мыми согласными; 

различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать од-

нокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); раз-

личать 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, употреблённые в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

определять значение слова в тексте; 

распознавать имена существительные; определять грамматические признаки 

имён существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена 

существительные с ударными окончаниями; 

распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки 

имён прилагательных: род, число, падеж; 

изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном 

числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 

распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что де-

лать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму вре-

мени, 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 окра-

ске; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложе-

ния; 

распознавать распространённые и нераспространённые 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 твёрдый знак; мягкий знак после шипя-

щих на конце имён существительных; не с глаголами; раздельное написание предло-

гов со словами; 

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

писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом 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) ин-

формации простые выводы (1—2 предложения); 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание  

(3—5 предложений на определённую тему, по результатам наблюдений)  

с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; создавать небольшие 

устные и письменные тексты (2—4 предложения), содержащие приглашение, прось-

бу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; 

определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, си-

нонимов, 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 изу-

ченные понятия в процессе решения учебных задач; 

уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Феде-

рации, осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей наро-

да; 

объяснять роль языка как основного средства общения; 

объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Феде-

рации 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 зна-

чение слова по контексту; 

проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; со-

ставлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, 

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

определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единст-

венном числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части 

речи; 



 

устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грам-

матические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем 

времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять гла-

голы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить раз-

бор глагола как части речи; 

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной фор-

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

личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

различать предложение, словосочетание и слово; 

классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

различать распространённые и нераспространённые предложения; 

распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения  

с однородными членами; использовать предложения с однородными членами в ре-

чи; 

разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоя-

щие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); составлять простые распространённые и 

сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами 

и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

производить синтаксический разбор простого предложения; 

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

применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые 

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

ударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе, а 

также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); безударные па-

дежные окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце гла-

голов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого зна-

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



 

нания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и 

без союзов; 

правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

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

правил правописания; 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изу-

ченные правила, описки; 

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

ние); выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 предло-

жений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого 

взаимодействия; 

создавать небольшие устные и письменные тексты (3—5 предложений)  

для конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открыт-

ки, 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; формулиро-

вать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) ин-

формации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

осуществлять ознакомительное чтение в соотвествии с поставленной задачей; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изу-

ченные понятия; 

уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе  

из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный пе-



 

речень. 

 

3.1.2.Учебный предмет «Литературное чтение» 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» (предмет-

ная область «Русский язык и литературное чтение») включает: пояснительную за-

писку; содержание обучения; планируемые результаты освоения программы учеб-

ного предмета; тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, ме-

сто в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируе-

мым результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения представленотематическими блоками, которые предла-

гаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего 

образования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универ-

сальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных), ко-

торые возможно формировать средствами учебного предмета «Литературное чте-

ние» с учётом возрастных особенностей обучающихся.C учётом того, что выполне-

ние правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных (опре-

делённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и 

доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных универ-

сальных учебных действий (способность вербальными средствами устанавливать 

взаимоотношения), их перечень дан в специальном разделе «Совместная деятель-

ность».  

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты 

за период обучения, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения на уровне начального общего образования. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем 

разделам, выделенным в содержании обучения каждого класса, а также раскрывает-

ся характеристика деятельности, методы и формы организации обучения, которые 

целесообразно использовать при изучении того или иного раздела. Последователь-

ность тематических блоков в каждом классе носит рекомендательный характер и 



 

может быть изменена для обеспечения возможности реализации дифференциации 

содержания с учётом образовательных потребностей и интересов обуающихся. 

 

3.1.2.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровне на-

чального общего образования составлена на основе требований к результатам ос-

воения программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентиро-

вана на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социа-

лизации обучающихся, сформулированные в программе воспитания. 

Литературное чтение – один из ведущих предметов уровня начального общего 

образования, который обеспечивает, наряду с достижением предметных результа-

тов, становление базового умения, необходимого для успешного изучения других 

предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает осно-

вы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития 

обучающихся.  

Учебный предмет «Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир ху-

дожественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, 

способов и приёмов работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с 

детской литературой и с учётом этого направлен на общее и литературное развитие 

обучающегося, реализацию творческих способностей обучающегося, а также на-

обеспечение преемственности в изучении систематического курса литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотно-

го читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности 

обучения и повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное 

или прочитанное произведение. 

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных 

задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в процессе 

изучения предмета «Литературное чтение» станут фундаментом обучения на уровне 

основного общего образования, а также будут востребованы в жизни. 



 

Достижение заявленной цели определяется решением следующих задач: 

формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народно-

го творчества; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня общего рече-

вого развития; 

осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

первоначальное представление о многообразии жанров художественных про-

изведений и произведений устного народного творчества; 

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осоз-

нанного использования при анализе текста изученных литературных понятий в со-

ответствии спредставленными предметными результатами по классам; 

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

деятельностью, обеспечивающей понимание и использование информации для ре-

шения учебных задач. 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» представляет 

вариант распределения предметного содержания по годам обучения с характеристи-

кой планируемых результатов и рекомендациями по объёму учебного времени. Ре-

зервные часыпо каждому разделу позволяет образовательной организации допол-

нить содержание обучения в соответствии с потребностями и способностями обу-

чающихся. Образовательной организации предоставляется возможность (при усло-

вии сохранения базовой части содержания обучения) Содержание учебного предме-

та «Литературное чтение» раскрывает следующие направления литературного обра-

зования обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг чтения, творче-

ская деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обу-

чения: соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия обу-

чающимися фольклорных произведений и литературных текстов; представленность 

в произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций наро-



 

дов России, отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской 

литературы.  

Важным принципом отбора содержания учебного предмета «Литературное 

чтение» является представленность разных жанров, видов и стилей произведений, 

обеспечивающих формирование функциональной литературной грамотности обу-

чающегося, а также возможность достижения метапредметных результатов, способ-

ности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении других 

предметов учебного плана начальной школы. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты 

за период обучения, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения в начальной школе. 

Учебный предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению  

к учебному предмету «Литература», который изучается на уровне основного общего 

образования. 

Освоение программы по учебному предмету «Литературное чтение» в 1 классе 

начинается вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте» (180 часов:  

100 часов учебного предмета «Русский язык» и 80 часов учебного предмета «Лите-

ратурное чтение» Содержание курса «Литературное чтение», реализуемого в период 

обучения грамоте, представлено в Федеральной рабочей программе учебного пред-

мета «Русский язык»). После периода обучения грамоте начинается раздельное изу-

чение учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение», на учебный 

предмет «Литературное чтение» в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель 

(40 часов), во 2 - 4 классах по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе). 

 

3.1.2.2.Содержание обучения 

1 класс 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста 

произведений художественной литературы и устного народного творчества  

(не менее четырёх 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. Нрав-

ственные ценности и идеив русских народных и литературных (авторских) сказках, 

поступки, отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, пред-

метам). 

Произведения для чтения: народные сказки о животных, например, «Лисица  

и тетерев», «Лиса и рак», литературные (авторские) сказки, например, К.Д. Ушин-

ский «Петух и собака», сказки В.Г. Сутеева «Кораблик», «Под грибом» и другие (по 

выбору).   

Произведения о детях. Понятие «тема произведения» (общее представление): 

чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная 

идея (чему учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но раз-

ных 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 содержа-

нием произведения и его идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, 

дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения для чтения: К. Д. Ушинский «Худо тому, кто добра не делает 

никому», Л. Н. Толстой «Косточка», Е. А. Пермяк «Торопливый ножик», В. А. Осее-

ва «Три товарища», А. Л. Барто «Я – лишний», Ю. И. Ермолаев «Лучший друг» и 

другие (по выбору). 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение про-

изведений о природе (на примере трёх-четырёх доступных произведенийА. К. Тол-

стого,А. Н. Плещеева, Е. Ф. Трутневой,С. Я. Маршакаи 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 поэтиче-

ское произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Роди-

не, природе родного края. Иллюстрация к произведению как отражение эмоцио-



 

нального отклика на произведение.Роль интонации при выразительном чтении. Ин-

тонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее шести 

произведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потеш-

ка, загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Осо-

бенности разных малых фольклорных жанров. Потешка игровой народный фольк-

лор. Загадки средство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы про-

явление народной мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 

Произведения о братьях наших меньших (три-четыре автора по выбору).  

– герои произведений: Цель и назначение произведений о взаимоотношениях чело-

века и животных воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. 

Виды текстов: художественный и научно-познавательный, их сравнение. Характе-

ристика героя: описание его внешности, действий, нравственно-этических понятий: 

любовь и забота о животных. 

Произведения для чтения: В.В. Бианки «Лис и Мышонок», Е.И. Чарушин 

«Про Томку», М.М. Пришвина «Ёж», Н.И. Сладкова «Лисица и Ёж» и другие. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение  произведений  

о маме (не менее одного автора по выбору, на примере произведений Е. А. Благини-

ной, А. Л. Барто,А. В. Митяеваи других). Осознание нравственно-этических поня-

тий: чувство любви как привязанность одного человека к другому (матери к ребён-

ку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях. 

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). 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх 

произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жиз-

ненном проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Со-

четание в произведении реалистических событий с необычными, сказочными, фан-

тастическими. 

Произведения для чтения: Р.С. Сеф «Чудо», В.В.Лунин «Я видел чуло», Б.В. 



 

Заходер «Моя Вообразилия», Ю.П.Мориц «Сто фантазий» и другие (по выбору). 

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. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в первом 

классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных 

учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения; 

понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста; 

ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жан-

ры, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорная и литера-

турная), автор, герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 

различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказ-

ки (фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); 

анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность со-

бытий в произведении, характеризовать героя, давать положительную или отрица-

тельную оценку его поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию; 

сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 

Работа с информацией: 

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. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные 



 

нормы; 

участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного тек-

ста: слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отношение к об-

суждаемой проблеме; 

пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, рисун-

ки, предложенный план; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; 

описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, 

рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимо-

сти обращаться за помощью к учителю; 

проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чте-

ния;  

с помощью учителя оценивать свои успехи/трудности в освоении читатель-

ской деятельности. 

Совместная деятельность: 

проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответ-

ственно выполнять свою часть работы. 

2 класс 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее 

трёх произведений И. С. Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева и других). 

Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в про-

изведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, Оте-

честву. 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). 

Произведения для чтения: И. С. Никитин «Русь», Ф. П. Савинов «Родина»,  

А. А. Прокофьев «Родина» и другие (по выбору). 



 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольк-

лора (потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). 

Шуточные фольклорные произведения, скороговорки, небылицы. Особенности ско-

роговорок, их роль в речи. Игра со словом, «перевёртыш событий» как основа по-

строения небылиц. Ритм и счёт как основные средства выразительности и построе-

ния считалки. Народные песни, их особенности. Загадка как жанр фольклора, тема-

тические 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, постоян-

ные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов России: отра-

жение в сказках народного быта и культуры. 

Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, за-

гадки, народные песни, русская народная сказка «Каша из топора», русская народ-

ная сказка «У страха глаза велики», русская народная сказка «Зимовье зверей», рус-

ская народная сказка «Снегурочка», сказки народов России (1-2 произведения) и 

другие. 

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 времён года). Средства выразительности при описании природы: 

сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. Отражение те-

мы «Времена года» в картинах художников (на примере пейзажей И. И. Левитана, В. 

Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и других) и музыкальных произведе-

ниях (например, произведения П. И. Чайковского, А. Вивальди и другие). 

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 «Поёт зима – аукает…», И.З. Суриков «Лето» и другие. 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении 

(расширение круга чтения: не менее четырёх 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 «глав-

ный герой»), его характеристика (портрет), оценка поступков. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Филиппок», Е.А. Пермяк «Две по-

словицы», Ю.И. Ермолаев «Два пирожных», В.А. Осеева «Синие листья», Н.Н. Но-

сов «На горке», «Заплатка», А.Л. Барто «Катя», В.В. Лунин «Я и Вовка», В.Ю. Дра-

гунский «Тайное становится явным» и другие (по выбору). 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бро-

дячие» сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). 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 раскры-

тии содержания произведения. 

Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка», А.С. Пушкин 

«Сказка рыбаке и рыбке», народная сказка «Морозко», В.Ф. Одоевский «Мороз 

Иванович», В.И. Даль «Девочка Снегурочка» и другие. 

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 (произведе-

ния 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, за-

гадки, сказки). Герои стихотворных и прозаических произведений о животных. 

Описание животных в художественном и научно-познавательном тексте. Нравст-

венно - 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 нравст-



 

венный урок (поучение). Знакомство с художниками-иллюстраторами, анималиста-

ми (без использования термина): Е. И. Чарушин, В. В. Бианки. 

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 утёнок», 

В.Д. Берестов «Кошкин щенок», В.В. Бианки «Музыкант», Е.И. Чарушин «Страш-

ный рассказ», С.В. Михалков «Мой щенок» и другие (по выбору). 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых  

и детей в творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отраже-

ние нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопере-

живание, уважение и внимание к старшему поколению, радость общения и защи-

щённость в семье. Тема художественных произведений: Международный женский 

день, День Победы. 

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). 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не ме-

нее двух произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро,Х.-К. Андер-

сени другие). Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и 

языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Составление плана художе-

ственного произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение 

в раскрытии содержания произведения. 

Произведения для чтения: Ш.Перро «Кот в сапогах», Х.-К. Андерсен «Пятеро 

из одного стручка» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литера-

турой). Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или 

оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного 

списка, тематические картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, спра-

вочная. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» во втором 

классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных 



 

учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о род-

ной 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 народ-

ного 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, устанав-

ливать последовательность событий (действий) в сказке и рассказе; 

анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, риф-

ма), находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять 

значение незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю. 

Работа с информацией: 

соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, ка-

талогу на основе рекомендованного списка; 

по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать 

тему и содержание книги; 

пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

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) про-

стые 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. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении/ слуша-

нии произведения; 

удерживать в памяти последовательность событий прослушанного/ прочитан-

ного текста; 

контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении/ 

слушании произведения; 

проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 

распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать 

за общий результат работы. 

3 класс 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история важные темы произве-

дений 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. Об-

раз Родины в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ 

и ХХ веков. Осознание нравственно-этических понятий: любовь к родной стороне, 

малой родине, гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности за-

головка произведения. Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о Ро-

дине. Использование средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп, 

ритм, логические ударения. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше отечество», М.М. Пришвин 



 

«Моя Родина», С.А. Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская «Наша древняя столи-

ца» (отрывки) и другое (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фолькло-

ра (пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). 

Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России (значение, характеристи-

ка, нравственная основа). Книги и словари, созданные В. И. Далем. Активный сло-

варь устной речи: использование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых 

выражений. Нравственные ценности в фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравствен-

ных правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные осо-

бенности сказок: построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, 

волшебные помощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (на-

пример, картины В. М. Васнецова, иллюстрации Ю. А. Васнецова, И. Я. Билибина, 

В. М. Конашевич). Отражение в сказках народного быта и культуры. Составление 

плана сказки. 

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 осо-

бенности жанра былин: язык (напевность исполнения, выразительность), характери-

стика главного героя (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Харак-

теристика 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 произве-

дения. 

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка 

«Иван-царевич и серый волк», былина об Илье Муромце и другие (по выбору). 

Творчество А. С. Пушкина. А. С. Пушкин великий русский поэт. Лирические 

произведения А. С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравне-

ние, эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах (по выбо-

ру, например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 



 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный смысл про-

изведения, структура сказочного текста, особенности сюжета, приём повтора как 

основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положитель-

ные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И. Я. 

Билибин – иллюстратор сказок А. С. Пушкина. 

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). 

Творчество И. А. Крылова. Басня произведение-поучение, которое помогает 

увидеть свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях. И. А. Крылов великий рус-

ский баснописец. Басни И. А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, 

особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование крылатых выра-

жений в речи. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Ворона и Лисица», «Лисица и вино-

град», «Мартышка и очки» и другие (по выбору). 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ-ХХ веков. Лири-

ческие произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в 

произведениях поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): Ф. И. Тют-

чев, 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 произ-

ведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, 

антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное значение. Олицетворение как 

одно из средств выразительности лирического произведения. Живописные полотна 

как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств созда-

ния пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобрази-

тельном искусстве (цвет, композиция), в произведениях музыкального искусства 

(тон, темп, мелодия). 

Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», 

А.А. Фет «Кот поёт, глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка из окошка…», А.Н. Майков 



 

«Осень», С.А. Есенин «Берёза», Н.А. Некрасов «Железная дорога» (отрывок),  

А.А. Блок «Ворона», И.А. Бунин «Первый снег» и другие (по выбору). 

Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л. Н. Тол-

стого: сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). Рассказ как по-

вествование: связь содержания с реальным событием. Структурные части произве-

дения (композиция): начало, завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как 

часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: основные события, глав-

ные герои, действующие лица, различение рассказчика и автора произведения. Ху-

дожественные особенности текста-описания, текста-рассуждения. 

Произведения для чтения: Л.Н.Толстой «Лебеди», «Зайцы», «Прыжок», «Аку-

ла» и другие. 

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 аннота-

ции. 

Произведения для чтения: В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница», И.С. 

Соколов-Микитов «Листопадничек», М.Горький «Случай с Евсейкой» и другие (по 

выбору). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его от-

ношения с животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по 

выбору, не менее четырёх 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 ин-

терьера). 

Произведения для чтения: Б.С. Житков «Про обезьянку», К.Г. Паустовский 

«Барсучий нос», «Кот Варюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш», А.И. Куприн 

«Барбос и Жулька» и другое (по выбору). 

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-трёх авторов). Ос-

новные события сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка нравствен-

ных качеств, проявляющихся в военное время. 

Произведения для чтения: Л.Пантелеев «На ялике», А.Гайдар «Тимур  

и его команда» (отрывки), Л.Кассиль и другие (по выбору). 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмо-

ристического произведения. Средства выразительности текста юмористического со-

держания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух произ-

ведений): М.М. Зощенко, Н. Н. Носов, В.Ю. Драгунский и другие (по выбору). 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины расказы»  

(1-2 произведения), Н.Н. Носов «Весёлая семейка» (1-2 рассказа из цикла) и другие 

(по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов  

по выбору): литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особен-

ности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы зарубежных писателей о жи-

вотных. Известные переводчики зарубежной литературы: С.Я. Маршак, К.И. Чуков-

ский, Б.В. Заходер.  

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утёнок», Ш.Перро «Пода-

рок феи» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литера-

турой). Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важ-

ности читательской деятельности. Использование с учётом 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.  

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в третьем 

классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и сти-



 

хотворные 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 задан-

ный эпизод, определять композицию произведения, характеризовать героя; 

конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную после-

довательность; 

сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; про-

изведения одного жанра, но разной тематики; 

исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров (порт-

рет, пейзаж, интерьер). 

Работа с информацией: 

сравнивать информацию словесную (текст), графическую/изобразительную 

(иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 

подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы  

и изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам выразительно-

сти; 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 

аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к событиям, 

героям произведения; 

формулировать вопросы по основным событиям текста; 

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

выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствую-

щее настроение; 

сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости  



 

учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чте-

ния; 

оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность: 

участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённо-

го, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсцениро-

вать/драматизировать несложные произведения фольклора и художественной лите-

ратуры; выбирать роль, договариваться о манере её исполнения в соответствии с 

общим замыслом; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении 

своей части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

 

4 класс 

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

ли в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ ве-

ков (по выбору, не менее четырёх, например, произведения С.Т. Романовского,  

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

явлении 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 нравствен-

ной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечест-

венной войны в произведениях литературы (на примере рассказовЛ. А. Кассиля, С. 

П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

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

комство с песнями на тему Великой Отечественной войны (2-3 произведения по вы-

бору). 



 

Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин «Родине», В.М. Песков «Родине»,  

А.Т. Твардовский «О Родине большой и малой» (отрывок), С.Т. Романовский «Ле-

довое побоище», С.П. Алексеев (1-2 рассказа военно-исторической тематики) и дру-

гие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная 

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

музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появ-

ления художественной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравне-

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

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

нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных 

произведений разных народов по тематике, художественным образам и форме 

(«бродячие» сюжеты). 

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

лины – защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Попо-

вича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими каче-

ствами обладал). Средства художественной выразительности в былине: устойчивые 

выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представ-

ление в современной лексике. Народные былинно-сказочные темы в творчестве ху-

дожника В. М. Васнецова. 

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные 

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

ны из цикла об Илье Муромце, Алёше Поповвиче, Добрыне Никитиче (1-2 по выбо-

ру).  

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

А.С. Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотворном произ-

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

ний. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и отрица-

тельные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 



 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

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

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

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

Л. Н. Толстого, С. В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее 

трёх). Развитие событий в басне, её герои (положительные, отрицательные). Алле-

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

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

И.И. Хемницер «Стрекоза», Л.Н. Толсктой «Стрекоза и муравье» и другие. 

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

Лермонтова (не менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа 

как элемент композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Ме-

тафора в стихотворениях М. Ю. Лермонтова. 

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Парус», «Москва, Моск-

ва! …Люблю тебя как сын…» и другие. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три  

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

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

народная речь как особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначе-

ние, особенности. 

Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. Ершов 

«Конёк-Горбунок», С.Т. Аксаков «Алекнький цветочек» и другие. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ-ХХ веков. Лирика, 

лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связан-

ных с наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения 

поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): В.А. Жуковский, И.С. Ники-

тин, Е.А. Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А. 

Блок, К.Д. Бальмонти другие. Темы стихотворных произведений, герой лирического 

произведения. Авторские приёмы создания художественного образа в лирике. Сред-



 

ства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, 

сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к ли-

рическому произведению. 

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

небе лывут над полями…», Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко», А.А. Фет «Ве-

сенний дождь», Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист»..»,  

И.А. Бунин «Листопад» (отрывки) и другие (по выбору). 

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

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

ческий жанр (общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций в соз-

дании рассказа, повести. Отрывки из автобиографической повести Л.Н. Толстого 

«Детство». Особенности художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, 

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

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» (отдельные главы), «Ру-

сак», «Черепаха» и другие (по выбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека  

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

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

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

Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», М.М. Пришвин «Вы-

скочка», С.А Есенин «Лебёдушка», К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишка-

ми» и другие (по выбору). 

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

и занятиях, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произве-

дений не менее трёх авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина Михайлов-

ского, В.В. Крапивина и других. Словесный портрет героя как его характеристика. 

Авторский способ выражения главной мысли. Основные события сюжета, отноше-

ние к ним героев. 

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

«Детство Тёмы» (отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лёньке и Миньке» (1-2 рас-



 

сказа из цикла), К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и другие. 

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

тературы и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматическо-

го произведения. 

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

назначение, содержание. 

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

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений  

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

В.Ю. Драгунского, Н.Н. Носова, В.В. Голявкина. Герои юмористических произведе-

ний. Средства выразительности текста юмористического содержания: гипербола. 

Юмористические произведения в кино и театре. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 про-

изведения по выбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дому» (отдельные гла-

вы) и другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных 

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

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

Марка Твена. 

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка»,  

Дж Свифт «Приключения Гулливера» (отдельные главы), Марк Твен «Том Сойер» 

(отдельные главы) и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литера-

турой). Польза чтения и книги: книга – друг и учитель. Правила читателя  

и способы выбора книги (тематический, систематический каталог). Виды информа-

ции в книге: научная, художественная, справочно-иллюстративный материал.Типы 

книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периоди-

ческая печать, справочные издания. Работа с источниками периодической печати. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в четвёртом 

классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий. 



 

Познавательные универсальные учебные действия: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

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

и запоминания текста; 

анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлеж-

ность к жанру, определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпи-

зод, устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

характеризовать героя и давать оценку его поступкам;  

сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, само-

стоятельно 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 (срав-

нение, эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров 

(пейзаж, интерьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, 

строфа). 

Работа с текстом: 

использовать справочную информацию для получения дополнительной ин-

формации в соответствии с учебной задачей; 

характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, пре-

дисловие, иллюстрации, примечания и другое); 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 

аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

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 про-

изведениях; 

оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 

использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произве-

дений; 

сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по 

наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоя-

тельно организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения передачи на-

строения, особенностей произведения и героев; 

осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать 

причины возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в 

предстоящей работе. 

Совместная деятельность: 

участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматиза-

ции (читать по ролям, разыгрывать сценки); 

соблюдать правила взаимодействия; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной дея-

тельности, оценивать свой вклад в общее дело. 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Ли-

тературное чтение»  

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чте-

ние» достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику развития личности обучающегося, ориенти-

рованную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные 



 

результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают освое-

ние обучающимися социально значимых норм и отношений, развитие позитивного 

отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и ду-

ховно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 

представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявле-

ние 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 литерату-

ры и творчества народов России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах  

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, 

уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным и 

другим людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероиспове-

дания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей ху-

дожественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством нако-

пления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоцио-

нальной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического  

и морального вреда другим людям. 

 



 

Эстетическое воспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре,  

к различным видам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего  

и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах художест-

венной деятельности; 

приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально - эсте-

тической оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ. 

 

Трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное по-

требление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

 

Экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений челове-

ка и животных, отражённых в литературных произведениях; 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной кар-

тине мира, понимание важности слова как средства создания словесно - художест-

венного 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, инициа-

тивности, любознательности и самостоятельности в познании произведений фольк-

лора и художественной литературы, творчества писателей. 

 



 

Метапредметные результаты 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» на уровне начального 

общего образованияу обучающихся будут сформированы познавательные универ-

сальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произве-

дение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанав-

ливать 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 худо-

жественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике по-

ступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (си-

туации) на основе предложенных учителем вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, си-

туации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подхо-

дящий (на основе предложенных критериев);  

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе резуль-

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

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия  

в аналогичных или сходных ситуациях; 



 

работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном 

виде, согласно заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представите-

лей) правила информационной безопасности при поиске информации в информаци-

онно-коммуникационной сети «Интернет»; 

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

мацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения на уровне начального общего образованияу обучающе-

гося формируются коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила веде-

ния диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествова-

ние); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту вы-

ступления. 

К концу обучения на уровне начального общего образованияу обучающе-

гося формируются регулятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 



 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учё-

том участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата  планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия  

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и резуль-

тат 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 образ-

цы; 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования  

по учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания 

предметной области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обу-

чающимися в различных учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены 

по годам обучения. 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в раз-

личных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного 

развития, находить в художественных произведениях отражение нравственных цен-

ностей, 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 объёму 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 творче-

ства) и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольк-

лорные и литературные), рассказы, стихотворения); 

понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать 

на вопросы по фактическому содержанию произведения; 

владеть элементарными умениями анализа текста прослушанно-

го/прочитанного произведения: определять последовательность событий в произве-

дении, характеризовать поступки (положительные или отрицательные) героя, объ-

яснять значение незнакомого слова с использованием словаря; 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отве-

чать на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные 

литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведе-

ния), подтверждать свой ответ примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последова-

тельности 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 предложе-

ний) по заданному алгоритму; 

сочинять небольшие тексты по предложенному началу и другоему (не менее  

3 предложений); 

ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 



 

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекоменгдованного учителем списка, рассказывать о прочитанной книге по предло-

женному алгоритму; 

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной инфор-

мации в соответствии с учебной задачей. 

2 класс 

К концу обучения во втором 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, тра-

диций, 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 объёму 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 стихо-

творного произведения (ритм, рифма); 

понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: от-

вечать и формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, посло-

вицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бы-

товые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни); 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: опреде-

лять тему и главную мысль, воспроизводить последовательность событий в 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, устанавли-

вать взаимосвязь 

между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произве-

дения по предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, 

его поступкам; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использова-

нием словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и перенос-

ном значении; 

осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литера-

турный герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: пони-

мать жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые вы-

воды, 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/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллю-

страциям, предисловию, условным обозначениям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу для получения дополнительной инфор-

мации в соответствии с учебной задачей. 

 

3 класс 



 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества  

и художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведени-

ях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произ-

ведений; 

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

ные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотро-

вое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной темати-

кой произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихо-

творного 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, посло-

вицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бы-

товые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни), приводить примеры произведений фольклора разных наро-

дов России; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формули-

ровать тему и главную мысль, определять последовательность событий в тексте 

произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (во-

просный, 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 произве-

дения и сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по 

контрасту); 

отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отно-

шение 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 использова-

нием словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и перенос-

ном значении, средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, олице-

творение); 

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: стро-

ить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических 

и пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, под-

тверждать свой ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные лите-

ратурные 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 (повест-

вование, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного 

текстов; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать неболь-

шие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанно-

го/прослушанного текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 

8 предложений), корректировать собственный письменный текст; 



 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алго-

ритму; 

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолже-

ние прочитанного произведения; 

использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания: обложку, ог-

лавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочные издания, в том числе верифицированные электрон-

ные образовательные и информационные ресурсы, включённые в федеральный пе-

речень. 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всесто-

роннего развития личности человека, находить в произведениях отражение нравст-

венных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произ-

ведений; 

демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народно-

го творчества: формировать собственный круг чтения; 

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

ные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотро-

вое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной темати-

кой произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 



 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихо-

творного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение 

от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/ 

прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе про-

блемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, посло-

вицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бы-

товые и волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов 

России; 

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литератур-

ные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров 

литературы России и стран мира; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: опреде-

лять 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 вы-

бранному 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 использова-

нием словаря;  

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значе-

нии, 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: стро-

ить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского 

литературного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно 

и письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного/ прочитан-

ного 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 рас-

сказчика, 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 содержа-

нию произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, 

используя разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректиро-

вать собственный текст с учётом правильности, выразительности письменной речи; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алго-

ритму; 

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, ог-

лавление, аннотация, иллюстрация, предисловие, приложение, сноски, примечания); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу, электронные образовательные и ин-

формационные ресурсыинформационно-коммуникационной сети «Интернет» (в ус-

ловиях контролируемого входа), для получения дополнительной информации  

в соответствии с учебной задачей. 

 



 

3.1.3.Учебный предмет «Окружающий мир» 

Программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область 

«Обществознание и естествознание» («Окружающий мир»)) включает: пояснитель-

ную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

учебного предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, ха-

рактеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место 

в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного 

изучения в каждом классе на начальном уровне начального общего образования. 

Содержание обучения в каждом классе завершатся перечнем универсальных учеб-

ных действий – познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые воз-

можно формировать средствами учебного предмета «Окружающий мир» с учётом 

возрастных особенностей обучающихся. В первом и втором классах предлагается 

пропедевтический уровень формирования универсальных учебных действий, так как 

их становление на уровне начального общего образования только начинается. С 

учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интегра-

ции регулятивных (определенные волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, 

проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и комму-

никативных (способность вербальными средствами устанавливать взаимоотноше-

ния) универсальных учебных действий, их перечень дан в разделе  «Совместная дея-

тельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты 

за период обучения, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения на уровне начального общего образования. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем 

разделам учебного предмета «Окружающий мир» каждого класса на уровне началь-

ного общего образования, а также раскрываются методы и формы организации обу-

чения и характеристика деятельностей, которые целесообразно использовать при 



 

изучении той или иной программной темы. 

Представлены также способы организации дифференцированного обучения. 

 

3.1.3.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» на уровне началь-

ного общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

ООП НОО, представленных в ФГОС НОО и программы воспитания. 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания  

о природе, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответству-

ет потребностям и интересам обучающихся на уровне начального общего образова-

ния и направлено на достижение следующих целей: 

формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека  

на основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду 

обитания); освоение естественнонаучных, обществоведческих, нравственно - этиче-

ских понятий, представленных в содержании данного учебного предмета; 

формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, 

приверженности здоровому образу жизни; 

развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной  

и жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 

(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 

приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

понимание своей принадлежности к Российскому государству, определённому этно-

су;  

проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ;  

освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию общече-

ловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме; 

обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребёнка  

к социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение 



 

опыта эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с эколо-

гическими нормами поведения;  

становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманно-

го отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и индиви-

дуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения 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 разви-

вающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей 

ситуации. Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе сле-

дующих 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 са-

мость», «Человек и познание». 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», — 

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. 

 

3.1.3.2. Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

1 класс 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный 

коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, вза-

имной помощи. 

Совместная деятельность с одноклассниками — учёба, игры, отдых. Рабочее 



 

место школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудова-

ния; поза; освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. 

Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи,  

их профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и от-

дых. Домашний адрес. 

Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России (герб, 

флаг, гимн). Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название 

своего населённого пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного 

края. 

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные челове-

ком. Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ни-

ми. Неживая и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода  

и термометр. Определение температуры воздуха (воды) по термометру. 

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. 

Правила нравственного и безопасного поведения в природе. 

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. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы  

и другие). Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота  

о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового пита-

ния и личной гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми элек-

троприборами, газовыми плитами. 



 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорож-

ные знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в информационно-телекомуникационной сети «Интернет» (элек-

тронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого дос-

тупа в информационно-телекомуникационную сеть «Интернет». 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изме-

нений в живой природе от состояния неживой природы; 

приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насеко-

мые, рыбы, птицы), называть главную особенность представителей одной группы (в 

пределах изученного); 

приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанав-

ливать различия во внешнем виде. 

Работа с информацией: 

понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, 

иллюстраций, видео, таблицы; 

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

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, до-

полнять ответы участников; уважительно относиться к разным мнениям; 

воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны,  

её 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 своё 

отношение к природным явлениям; 

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

Регулятивные универсальные учебные действия: 



 

сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового 

образа жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопас-

ность 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. 

Совместная деятельность: 

соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, 

справедливо распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, 

при участии учителя устранять возникающие конфликты. 

2 класс 

Человек и общество 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. 

Государственные символы России. Москва – столица России. Святыни Москвы – 

святыни России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и другие. Характеристи-

ка отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и другие). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Го-

рода России. Россия – многонациональное государство. Народы России, их тради-

ции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и культурные достопримеча-

тельности. Значимые события истории родного края.  

Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. Хозяй-

ственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни чело-

века и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы ро-

дословного древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедли-

вость, честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей – глав-

ные правила взаимоотношений членов общества. 



 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 

Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отлича-

ется 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. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и куль-

турные растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Мно-

гообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкаю-

щиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход 

изменений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и жи-

вотных Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила 

нравственного поведения на природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двига-

тельной активности) и рациональное питание (количество приёмов 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 приёмах пищи  

и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. Правила безопасного поведе-

ния пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на остановке, посадка, раз-

мещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на общественном транс-

порте). 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- телекомуникационную сеть «Интернет». 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 



 

ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, 

измерение); 

определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твёрдое, газо-

образное); 

различать символы Российской Федерации; 

различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изу-

ченного); 

группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядови-

тые (в пределах изученного); 

различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией: 

различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуаль-

но; 

читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 

соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протека-

ния. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характери-

стикой: понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность че-

ловека, органы чувств, жизнедеятельность; 

поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, столица, родной 

край, регион); 

понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явле-

ние, 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 се-

мья», «Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес – природ-

ное сообщество» и другие); 

создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и рас-

тения как живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой 

природы); 

приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу Рос-

сии (на примере своей местности); 

описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

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 одно-

классников, спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность: 

строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соот-

ветствии 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, оце-

нивать свой вклад в общее дело; 

определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) 

способы их разрешения. 

3 класс 

Человек и общество 

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 Золо-

того кольца России. Народы России. Уважение к культуре, традициям своего народа 

и других народов, государственным символам России. 

Семья – коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и рас-

ходы семьи. Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отно-

шение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного 

края, их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры – символы стран,  

в которых они находятся. 

Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух 

– смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, челове-

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

для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в приро-

де. Охрана воздуха, воды. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их 

значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископае-

мым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). Почва, её состав, значение 

для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных 

грибов. Грибы съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость жиз-

ненного 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, не-



 

обходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста рас-

тений, фиксация изменений. Растения родного края, названия и краткая характери-

стика на основе наблюдений. Охрана растений. 

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. 

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 сообще-

ства родного края (2-3 примера на основе наблюдений). Правила нравственного по-

ведения в природных сообществах. 

Человек – часть природы. Общее представление о строении тела человека. 

Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровенос-

ная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Измерение 

температуры тела человека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динами-

ческие 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 зо-

ны электрических, газовых, тепловых подстанций и других опасных объектов инже-

нерной инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки безопасности). Пра-

вила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспор-

та (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведе-

ние в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки безопасности). Безопасность в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ориентирование в признаках 

мошеннических действий, защита персональной информации, правила коммуника-



 

ции в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекомуникационную сеть «Интернет». 

Универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия: 

проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение 

животных) по предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе ре-

зультатов совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать вы-

воды; 

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). 

Работа с информацией: 

понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную  

и интересную информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе матери-

ки и океаны, воспроизводить их названия; находить на карте нашу страну, столицу, 

свой регион; 

читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными 

объектами; 

находить по предложению учителя информацию в разных источниках: тек-

стах, таблицах, схемах, в том числе в информационно-коммуникационной сети «Ин-

тернет» (в условиях контролируемого входа);  

соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой ха-

рактеристикой:  



 

понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный 

бюджет, памятник культуры); 

понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, мо-

дель Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга); 

понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки до-

рожного 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 орга-

низма; 

описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны  

(в пределах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия 

(при небольшой помощи учителя); 

устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать 

свои действия. 

Совместная деятельность: 

участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), 

подчинённого;  

оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на 

советы и замечания в свой адрес; 

выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого чело-

века иметь собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающие 

конфликты с учётом этики общения. 

4 класс 

Человек и общество 



 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. 

Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Президент Россий-

ской Федерации – глава государства. Политико-административная карта России. 

Общая характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, знамени-

тые соотечественники. 

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

топримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидар-

ности и упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День 

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

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

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

народа и других народов, государственным символам России. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны 

в разные исторические периоды: Государство Русь, Московское государство, Рос-

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

нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Вы-

дающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Наи-

более значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в России  

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

памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко - культур-

ного наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо  

от их национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, 

опыты по исследованию природных объектов и явлений. Солнце – ближайшая к нам 



 

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

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

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

и смена времён года. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги 

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

и горы России. Особенности поверхности родного края (краткая характеристика  

на основе наблюдений). Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, боло-

то); река как водный поток; использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие 

реки и озёра России, моря, омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки родного 

края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в Рос-

сии и за рубежом (2-3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

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

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

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодейст-

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

копаемых, растительного и животного мира. Правила нравственного поведения в 

природе. Международная Красная книга (отдельные примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной ин-

фраструктуры города; правила безопасного поведения в общественных местах, зо-

нах отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста 

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

правила использования самоката и других средств индивидуальной мобильности. 

Безопасность в информационно-телекомуникационной сети «Интернет» (поиск дос-

товерной информации, опознавание государственных образовательных ресурсов и 

детских развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в инфор-

мационно-телекомуникационную сеть «Интернет». 



 

Универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия: 

устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 

конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведе-

ния в среде обитания; 

моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, 

форма поверхности); 

соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной 

зоне; 

классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (си-

туации) на основе предложенных учителем вопросов. 

Работа с информацией: 

использовать умения работать с информацией, представленной в разных фор-

мах; оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного исполь-

зования электронных образовательных и информационных ресурсов; 

использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире 

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

кационную сеть «Интернет» (в условиях контролируемого выхода); 

делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе дополнитель-

ной информации, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, табли-

цы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

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

долг, соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Все-

мирного природного и культурного наследия; 

характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различ-

ных систем органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности орга-

низма; 



 

создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия ор-

ганизма вредных привычек; 

описывать ситуации проявления нравственных качеств: отзывчивости, добро-

ты, справедливости и других; 

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

зонных изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина Российской 

Федекрации»; 

создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей 

страны (в рамках изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

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 ошибка-

ми; 

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

Совместная деятельность: 

выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей: 

руководителя, подчинённого, напарника, члена большого коллектива; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной дея-

тельности, объективно оценивать свой вклад в общее дело; 

анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, ис-

пользования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни 

других людей. 

 

3.1.3.3. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Окружающий мир» 

Личностные результаты 



 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Окружающий мир» ха-

рактеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными россий-

скими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в об-

ществе правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первона-

чального опыта деятельности обучающихся, в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание 

особой роли многонациональной России в современном мире; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, 

уважения к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание 

прав и ответственности человека как члена общества. 

духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям,  

их взглядам, признанию их индивидуальности; 

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения  

и правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания, уважения и доброжелательности; 

применение правил совместной деятельности, проявление способности дого-

вариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физи-

ческого и морального вреда другим людям. 

эстетического воспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 



 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятель-

ности, в разных видах художественной деятельности. 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей 

среде (в том числе информационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью. 

трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, от-

ветственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки уча-

стия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих  

ей вред. 

ценности научного познания: 

осознание ценности познания для развития человека, необходимости самооб-

разования и саморазвития; 

проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любозна-

тельности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с использо-

ванием различных информационных средств. 

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социаль-

ной среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся дей-

ствительности; 



 

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать 

связи и зависимости между объектами (часть – целое; причина – следствие; измене-

ния во времени и в пространстве); 

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравне-

ния, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных  

и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

базовые исследовательские действия: 

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 (си-

туации) 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 (лен-

та времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и 

другое); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по уста-

новлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, 

причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе резуль-

татов проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 



 

работа с информацией: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источ-

ник получения информации с учётом 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 её проверки; 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

читать и интерпретировать графически представленную информацию: схему, 

таблицу, иллюстрацию; 

соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируе-

мого доступа в информационно-телекомуникационную сеть «Интернет» (с помо-

щью учителя); 

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

мацию в соответствии с учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать вы-

ступления участников; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и ар-

гументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей право-

ты; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное от-

ношение 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, повествова-

ние); 



 

конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов на-

блюдений 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. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению 

учебной задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций; 

самоконтроль: 

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, предусматри-

вать способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для 

здоровья и жизни; 

самооценка: 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оцен-

ку с оценкой учителя; 

оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимо-

сти корректировать их. 

Совместная деятельность: 

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учеб-

ной (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 ро-

ли, 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. 

 

3.1.3.4. Предметные результаты освоения программы по годам обучения 

1 класс 

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 населённого 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 распространённые в родном крае 

дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные яв-

ления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы живот-

ных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные призна-

ки; 

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животны-

ми; 



 

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 счёт времени, измерять температуру 

воздуха) и опыты под руководством учителя; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и общест-

ве; 

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 на-

блюдений 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 дневни-

ком и электронными образовательными и информационными ресурсами. 

2 класс 

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, рисун-

кам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов род-

ного 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, иллюстри-

рующие значение природы в жизни человека; 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные куль-

турные объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные при-

родные объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложен-

ным признакам; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, 

компасу; 

создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и общест-

ве; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и общест-

ве; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оцени-

вать примеры положительного и негативного отношения к объектам природы, про-

явления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного по-

ведения 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). 

 

 

 



 

3 класс 

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 достопри-

мечательностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей и 

культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять ин-

терес 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 при-

родными объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить про-

стейшую классификацию; 

сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой 

природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления при-

роды, 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 коллектив-

ной деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 



 

создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о при-

роде, человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентаци-

ей); 

соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, 

водного и авиатранспорта; 

соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двига-

тельной 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 мес-

сенджерах. 

 

4 класс 

Обучающийся научится: 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России;  

соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

показывать на физической карте изученные крупные географические объекты 

России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 

показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

находить место изученных событий на «ленте времени»; 

знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

соотносить изученные исторические события и исторических деятелей веками 

и периодами истории России; 

рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных собы-

тиях истории России, наиболее известных российских исторических деятелях раз-

ных 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 вы-

двинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с 

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных прибо-

ров, 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 призна-

ков и известных характерных свойств; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших 

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

сезонных изменений в природе своей местности, причины смены природных зон); 

называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в Рос-

сии и за рубежом (в пределах изученного); 

называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о при-

роде и обществе; 

использовать различные источники информации для поиска и извлечения ин-

формации, 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 населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торго-

вых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и 

т.д.); 



 

соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате  

и других средствах индивидуальной мобильности; 

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицирован-

ной информации винформационно-телекомуникационной сети«Интернет»; 

соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных об-

разовательных и информационных ресурсов. 

 

3.2.Программа формирования универсальных учебных действий 

 

В соотвествии с ФГОС НОО программа формирования универсальных (обоб-

щённых) учебных действий (далее — УУД) имеет следующую структуру: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учеб-

ных предметов; 

характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универ-

сальных учебных действий. 

Цель развития обучающихся как приоритетной на уровне начального общего 

образования реализуется через установлениесвязи и взаимодействия между освое-

нием предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области 

метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

предметные знания, умения и способы деятельности являются содержатель-

ной основой становления УУД; 

развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как актив-

ной 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 образова-

тельного процесса); 

под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия  

и составляющих его операций, что позволяет обучающемуся использовать освоен-



 

ные способы действий на любом предметном содержании, в том числе представлен-

ного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, про-

цессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, кото-

рые нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности  

к вариативному восприятию предметного содержания в условиях реального  

и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объек-

тов, сюжетов, процессов. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность 

операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) 

в виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элемен-

тарные опыты и эксперименты; измерения и другое); 

базовые логические и базовые исследоватльские 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). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 

формирования способности обучающегося к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием  

для формирования готовности обучающегося к информационному взаимодействию  

с окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликуль-

турного общества разного возраста, представителями разных социальных групп, в 

том числе представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной 

действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учеб-

ные действия целесообразно формировать, используяцифровую образовательную 

среду класса, образовательной организации. Коммуникативные УУД характеризу-



 

ются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 

текстовую деятельность с ними; 

успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъек-

тами 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 видо-

изменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового 

назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (вы-

сказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение до-

говариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия – это совокупность учебных 

операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной 

деятельности (на уровне начального общего образованияих формирование осущест-

вляется на пропедевтическом уровне).  

Выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствиевыбранному спосо-

бу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной 

учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются опе-

рации, определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе 



 

коллективной/совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреж-

дению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования техноло-

гий неконтактного информационного взаимодействия. 

В рабочих программах учебных предметов требования  и планируемые ре-

зультаты совместной деятельности выделены в специальный раздел, что позволяет 

учителюосознать, чтоспособность к результативной совместной деятельности стро-

ится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её успешность:  

знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договаривать-

ся, рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях исполь-

зования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать 

вклад свой и других в результат общего труда и другое). 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются следую-

щие методические позиции: 

1) педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета  

с точки зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, 

которые в особой мере способствуют формированию разных метапредметных ре-

зультатов. На уроке по каждому учебному предмету предусматривается включение 

заданий, выполнение которых требует применения определённого познавательного, 

коммуникативного или регулятивного универсального действия. Соответствующий 

вклад в формирование универсальных действий можно выделить в содержании каж-

дого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования УУД опре-

деляются приоритеты учебных предметов для формирования качества универсаль-

ности на данном предметном содержании. На втором этапе подключаются другие 

учебные предметы, педагогический работник предлагает задания, требующие при-

менения учебного действия или операций на разном предметном содержании. Тре-

тий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. использова-

ния его независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает форми-

роваться обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, 

не ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать — значит…», «срав-



 

нение — это…», «контролировать — значит…» и другое. Педагогический работник 

делает вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного содержа-

ния) как свойство учебного действия сформировалась; 

2.) используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют 

применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием 

электронных образовательных и информационных ресурсов информационно - теле-

комуникационной сети «Интернет», исследовательская, творческая деятельность, в 

том числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов, 

что позволяет учителю отказаться от репродуктивного типа организации обучения, 

при котором главным методом обучения является образец, предъявляемый обучаю-

щимся в готовом виде. В этом случае задача обучающегося — запомнить образец и 

каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изуче-

ния учебных предметов универсальные действия, требующие мыслительных опера-

ций, актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля своей дея-

тельности, не являются востребованными, так как использование готового образца 

опирается только на восприятие и память. Поисковая и исследовательская деятель-

ность развивают способность обучающегося к диалогу, обсуждению проблем, раз-

решению 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 некон-

тактного информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объек-

тов действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в ес-

тественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях эк-

ранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, ото-

бражающих реальную действительность, которую невозможно предоставить учени-

ку в условиях образовательной организации (объекты природы, художественные ви-

зуализации, технологические процессы и пр.). Уроки литературного чтения позво-

ляют проводить наблюдения текста, на которых строится аналитическая текстовая 



 

деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране виртуаль-

ным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, 

сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом пред-

метном содержании. Если эта работа проводится учителем систематически и на 

уроках по всем учебным предметам, то универсальность учебного действия форми-

руется успешно и быстро. 

3) Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих опе-

рациональный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма 

решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. На первых 

этапах указанная работа организуется коллективно, вместе с учителем, выстраива-

ются 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 пере-

ход на новый уровень — построение способа действий на любом предметном со-

держании и с подключением внутренней речи. При этом изменяется и процесс кон-

троля: 

от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятель-

ным 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 авто-

матизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей 

методической поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной дея-

тельности развивает способность обучающихся работать не только в типовых учеб-

ных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях.  

Сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих опера-

ций: нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определе-



 

ние их сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности, специфи-

ческих черт объекта. Для повышения мотивации обучения обучающемуся предлага-

ется новый вид деятельности (возможный только в условиях экранного представле-

ния объектов, явлений) — выбирать (из информационного банка) экранные (вирту-

альные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) видоизменять их таким 

образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств 

объектов, которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств  

с целью их дифференциации на внешние (несущественные) и главные (существен-

ные) свойства; выделение общих главных (существенных) признаков всех имею-

щихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (суще-

ственному) признаку. Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представ-

ления 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 объек-

тов с целью их дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обу-

чающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие опера-

ции: сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих при-

знаков; анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвари-

антных) существенных признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и/или 

особенных свойств каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка общего 

главного существенного признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся 

предлагается (в условиях экранного представления моделей объектов) большее их 

количество в отличие от реальных условий, для сравнения предметов (объектов, яв-

лений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельно-

сти обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов рабо-

ты. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует  



 

у обучающихся чёткое представление об их универсальных свойствах, то есть воз-

можность обобщённой характеристики сущности универсального действия. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся опреде-

ляется на этапе завершения ими освоения программы начального общего образова-

ния. Полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с 

закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отмет-

кой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу педагогического 

работника входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошиб-

ки и встретившиеся трудности. При этом результаты контрольно-оценочной дея-

тельности, зафиксированные в электронном формате, позволят интенсифицировать 

работу учителя. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание мета-

предметных достижений обучения представлено в разделе «Содержание обучения», 

которое строится по классам. В каждом классе каждого учебного предмета выделен 

раздел «Универсальные учебные умения», в котором дан возможный вариант со-

держания всех групп УУД по каждому году обучения на уровне начального общего 

образования. В первом и втором классах определён пропедевтический уровень ов-

ладения УУД, и только к концу второго года обучения появляются признаки уни-

версальности. 

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, связан-

ные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечи-

вающие монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). Ре-

гулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и са-

мооценки. Отдельный раздел «Совместная деятельность»интегрирует коммуника-

тивные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятель-

ности. 

3.3. Рабочая программа воспитания 



 

3.3.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ № 6 им. И.Т.Сидоренко (далее — 

Программа воспитания) основывается на единстве и преемственности образователь-

ного процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими програм-

мами воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего про-

фессионального образования. 

Программа воспитания предназначена для планирования и организации сис-

темной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления образовательной организацией, в том числе со-

ветов обучающихся, советов родителей (законных представителей); реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй 

и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традицион-

ным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, орга-

низационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержа-

ние, за исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особен-

ностями общеобразовательной организации: организационно-правовой формой, 

контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), направлен-

ностью образовательной программы, в том числе предусматривающей углублённое 

изучение отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся. 

3.3.2. Целевой раздел 

Содержание воспитания обучающихся в МБОУ СОШ № 6 им. И.Т.Сидоренко 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм 

и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти цен-



 

ности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в МБОУ СОШ № 6 им. И.Т.Сидоренко планиру-

ется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в 

сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспита-

ния детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей россий-

ские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и уме-

ниями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

3.3.2.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социо-

культурных, 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 правопоряд-

ку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отно-

шения к культурному наследию и традициям многонационального народа Россий-

ской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в МБОУ СОШ № 6 им. И.Т.Сидоренко: ус-

воение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые вы-

работало российское общество (социально значимых знаний); формирование и раз-

витие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, 

принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных отноше-

ний, применения полученных знаний; достижение личностных результатов освое-

ния общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС НОО. Личностные ре-

зультаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают осоз-

нание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей само-



 

стоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоя-

тельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправлен-

ной социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни 

в целом. 

Воспитательная деятельность в МБОУ СОШ № 6 им. И.Т.Сидоренко МБОУ 

СОШ № 6 им. И.Т.Сидоренко планируетсяи осуществляется на основе аксиологиче-

ского, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гумани-

стической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивно-

сти, возрастосообразности. 

3.3.2.2.Направления воспитания 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной дея-

тельности общеобразовательной организации по основным направлениям воспита-

ния в соответствии с ФГОС НОО: 

гражданское воспитание — формирование российской гражданской иден-

тичности, 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 граж-

данина 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 - нрав-

ственной культуры народов России, традиционных религий народов России, форми-

рование 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, резуль-

татам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, полу-

чение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достой-

ном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в профес-

сиональной деятельности; 

экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответ-

ственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе россий-

ских 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 образо-

вания с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

3.3.2.2.Целевые ориентиры результатов воспитания  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ОП НОО ус-

тановлены ФГОС НОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ори-

ентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение 

которых должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для вы-

полнения требований ФГОС НОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конститу-

циональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного про-

странства. 



 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального обще-

го образования 

Гражданско-патриотическое воспитание 

знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление 

о Родине — России, её территории, расположении. 

осознающий 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 Отечест-

ва, проявляющий к ним уважение. 

имеющий первоначальные представления о правах и ответственности челове-

ка в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

участвующий в жизни класса, МБОУ СОШ № 6 им. И.Т.Сидоренко, в доступ-

ной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, се-

мейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

осознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивиду-

альность и достоинство каждого человека. 

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать по-

мощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный 

вред другим людям, уважающий старших. 

умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нор-

мам, осознающий ответственность за свои поступки. 

владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного про-

странства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных на-

родов, вероисповеданий. 

сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного язы-



 

ка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусст-

ве, творчестве людей. 

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художествен-

ной культуре. 

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные пра-

вила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопас-

ного поведения в быту, природе, обществе. 

ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

осознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствую-

щие 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 резуль-

татам труда, ответственное потребление. 

проявляющий интерес к разным профессиям. 

участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой дея-

тельности. 

Экологическое воспитание: 

понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влия-

ние 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 са-

мостоятельность 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 при-

роды, о науке, научном знании. 

имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

3.3.3. Содержательный раздел 

 

3.3.3.1. Уклад МБОУ СОШ № 6 им. И.Т.Сидоренко 

Специфика расположения школы. Школа расположена в центре города, в сек-

торе частных домовладений. В микрорайоне школы расположены многочисленные 

магазины, детские сады. 

Средняя школа №6 была построена в 1985 году. 1сентября 1985 года трех-

этажная новостройка самая красивая не только в городе, но и в районе гостеприим-

но распахнула свои двери. Выросла она на пустыре и довольно быстро со всех кон-

цов города, как ручейки, потекли в школу маленькие и взрослые ученики. Были 

укомплектованы классы с 1 по 10. За свою историю школа познала многое.  

В 2007 году на средства фонда «Вольное дело» был проведен капитальный 

ремонт школы. В 2013 году на территории школы открыт спортивный комплекс, 

включающий мини футбольное поле, баскетбольную, волейбольную площадки. В 

2018 году школе присвоено имя Ивана Тимофеевича Сидорнко. 

Говоря об особенностях контингента обучающихся отметим следующее: еже-

годно в школе в среднем обучается 980 человек. Из них: 9 обучающихся, находятся 

под опекой, 7 обучающихся из категории детей – инвалидов; 14 обучающихся – дети 



 

с ОВЗ.  

Источники положительного или отрицательного влияния на детей.  

К отрицательному источнику, по мнению коллектива разработчиков програм-

мы воспитания, относится низкий воспитательный уровень некоторых родителей 

обучающихся, двухсменный график работы школы, большая нагрузка педагогов, а к 

положительному источнику–созданы комфортные безопасные условия для образо-

вательной деятельности. 

Социальными партнерами школы являются: УЛСПК, ГБУЗ «Усть-Лабинская 

ЦРБ» МЗ КК, КДНиЗП, ОПДН ОМВД, ЦДТ «Созвездие», МБУ ДО ДМШ, МБУ ДО 

ДХШ, муниципальный историко-краеведческий музей, МБОУ ДО ДЮСШ «Ку-

бань», МБОУ ДО ДЮСШ «Виктория», МБУ ДО ДЮСШ «Олимп», ЦДО «Знамя», 

совет ветеранов, МАУК Усть-Лабинский Городской Дом Культуры, районный дво-

рец культуры «Кубань», МБУ ДО «Центр компетенций «Импульс», Храм Сергия 

Радонежского. 

За многолетнюю историю школы в ней сформировались традиции и ритуалы. 

Традиции рождались и входили в школьную жизнь по-разному - часть из них— ес-

тественная реализация школьного образовательного процесса («Первый звонок», 

«Последний звонок»), другие появились при воплощении в жизнь новых идей. С 

2013 года в школе проходят Школьные Олимпийские игры (Олимпик-шоу). Школа 

имеет свой дневник. В течение всего учебного года в школе проходит Длительная 

образовательная игра, состоящая из 4 сессий. В подготовке и проведении игры за-

действованы не только учителя и учащиеся, но и родители.  

«Литературный вторник» - ещё одно традиционное мероприятие в школе. 

Важной чертой каждого общешкольного мероприятия и других совместных 

дел педагогов и школьников является коллективная разработка положений данных 

мероприятий, обсуждение на Совете старшеклассников планирования, назначение и 

закрепление тьюторов из числа старшеклассников для средних и младших классов 

(в течение периода обучения в школе каждый ребёнок получает возможность побы-

вать в роли от пассивного наблюдателя до организатора мероприятия), коллектив-

ное проведение и заключительный этап мероприятия (создание фотоальбома, букле-



 

та, видеоролика, презентации, странички школьной энциклопедии, на странице 96 

соц. сетей класса) с рефлексией. Группы представления заключительного этапа ме-

роприятия создаются как по горизонтали (параллель классов), так и по вертикали 

(ступень обучения). 

С 2003 года в школе работает школьный спортивный клуб «Факел». В 2020 

году создан отряд детского патриотического движения Росгвардия, в 2022 году от-

крыт класс под патронатом Следственого комитета РФ. 

Процесс воспитания в МБОУ СОШ №6 основывается на следующих принци-

пах  

взаимодействия педагогов и школьников: 

-неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюде-

ния конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в школе; 

-ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребен-

ка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьни-

ков и педагогов; 

-реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержатель-

ными 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 не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ № 6 им. И.Т.Сидоренко 

являются следующие: 

-ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

-коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное прове-

дение и коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства 



 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

-создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличива-

ется и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

-ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на уста-

новление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

-явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, реа-

лизующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организа-

ционную, посредническую функции. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это ком-

плекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объ-

единяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Для этого в Школе исполь-

зуются следующие формы работы:  

На внешкольном уровне:  

-социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, пат-

риотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование ок-

ружающего школу социума:  

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (в проекте с портретами ветера-

нов Великой Отечественной войны участвуют обучающиеся, родители и педагоги-

ческий коллектив, проходит ежегодно);  

-акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества и Дня Победы 

школьники готовят творчески оформленные письма и отправляют их по почте вы-

пускникам школы, проходящим на данный момент срочную службу в Армии и ве-

теранам ВО войны);  

- Акция «Внимание, дети!» (проводится перед началом каждых каникул в 4 



 

этапа)  

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнования на приз губернатора 

КК по «Стритболу», «Минифутболу»; соревнования по шахматам «Белая ладья», 

«Президентские спортивные игры», «Президентские состязания»; - КВН (на приз 

главы города); -«А ну-ка, парни!», «А ну-ка, девушки» (муниципальный уровень); - 

«Что? Где? Когда»; - мероприятия приуроченные ко Дню города, к знаменательным 

датам края и РФ. На школьном уровне: общешкольные праздники – ежегодно про-

водимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные, спортивные и 

т.д.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами 

и в которых участвуют все классы школы:  

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 

программы ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера, «Вечер встречи»,и т.п.;  

-Единые дни профилактики правонарушений и безопасности в школе (помимо 

профилактических мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и 

обучающихся с представителями ГИБ ДД, ОПДН, КДН и ЗП, МУЗ ЦРБ, наркокон-

троля, пожарной части, ЖД);  

-экологическая акция «Бумажный бум», проводится раз в год (в сборе макула-

туры активно участвуют не только родители детей, но и дедушки, бабушки); 

 - Литературные вторник и Литературно-музыкальная среда;  

- Месячник военно-патриотической работы;  

В течение 8 лет на школьном уровне стало традицией проводить длительные 

образовательные игры, тема которых определяется объявленным президентом го-

дом.  

Длительная образовательная игра делится на 4 сессии.  

1 сессия – октябрь Старт ДОИ, проходит в День учителя (поздравление учите-

лей, концертная программа, подготовленная обучающимися, проводимая в актовом 

зале при полном составе учеников и учителей Школы, «Веселые старты» и т.д.);  

2 сессия – ноябрь Ломоносовская неделя;  

3 сессия - февраль Олимп игры/Менделиада (чередуютя через год);  

4 сессия – выезд 9-11 классов в туристическую поездку Мезмай (народное 



 

творчество), Горячий ключ (профессии леса), Псебай (туризм);  

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учеб-

ный процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе 

и т.п.);  

-праздник «Виват, учение!» по итогам учебного года.  

На уровне классов:  

-выбор и делегирование представителей классов в общешкольные совет стар-

шеклассников, отряд ЮИД, ДЮП, «Новые тимуровцы», «Волонтёры»;  

-участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; - ра-

бота класса проходит по плану ВР школы и класса;  

-проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключе-

вых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела.  

На индивидуальном уровне:  

-вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костю-

мы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);  

-индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

-наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  

-при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 

стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем клю-

чевом деле на себя роль ответственного за тот 98 или иной фрагмент общей работы.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство»  

Главное предназначение классного руководителя – создать условия для ста-



 

новления личности ребёнка, входящего в современный мир, воспитать человека, 

способного достойно занять своё место в жизни.  

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; ин-

дивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями, работу с документацией. Поэтому планирование работы классно-

го руководителя начинается с участия в Школьном методическом объединении 

кл.руководителей, где на первом заседании рассматриваются воспитательные зада-

чи, и формы деятельности классного руководителя и согласовываются направления 

работы на год в планах работы. Направления деятельности классного руководителя:  

Работа с классом:  

– инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых де-

лах (сбор макулатуры, акция «Добрые крышечки», дни самоуправления ко дню 

Учителя и к 8 Марта; школьные ярмарки и выставки домашних животных; спортив-

ные соревнования и участие в парадах 1 мая и митингах ко Дню Победы…). Оказа-

ние необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

– организация и поддержка участия в конкурсах стихов собственного сочине-

ния, изготовлении тематических поделок, украшение классной комнаты к праздни-

кам, участие в субботниках и санитарных пятницах, чествование победителей олим-

пиад и спортивных турниров. Развитие личностного развития ребенка, установить и 

упрочить доверительные отношения с учащимися класса.  

– проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного об-

щения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения 

к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе. Прове-

дение уроков Мужества, тематических Всероссийских классных часов, библиотеч-

ных уроков, встречи с работниками Полиции, пожарной службы, медицинскими ра-

ботниками…)  

– сплочение коллектива класса через:  

помощь ветеранам войн и труда, а так же педагогам�пенсионерам, совмест-

ные путешествия и экскурсии; игры и тренинги на сплочение и командообразова-



 

ние; поздравления именинников, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; даю-

щие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса.  

– выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

– мониторинг обучающихся в социальных сетях;  

– традиционные недели безопасности раз в триместр;  

– участие во Всероссийских акциях по энергосбережению;  

– организация мероприятий по профессионально-техническому образованию; 

– традиционное участие во Всероссийской акции «Цветик-семицветик»;  

– участие во Всемирном шествии «Бессмертный полк».  

 

Индивидуальная работа с учащимися:  

– изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблю-

дение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создавае-

мых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным про-

блемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руково-

дителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также 

(при необходимости) – со школьным психологом.  

– работа с учащимися, требующими повышенного внимания по индивидуаль-

ному плану, встречи родителей этих детей с педагогами-предметниками на совете 

профилактики;  

– поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (нала-

живание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.);  

– классный руководитель помогает ученикам осознать возможности и потреб-

ности, жизненные цели, выявляет пробелы учащихся и те барьеры, которые мешают 

им прийти к их жизненной цели;  



 

– мониторинг успеваемости и посещаемости занятий дважды в месяц, выявле-

ние причин нарушений и путей решения;  

– помощь учащимся класса в участии в различных конкурсах и смотрах и 

формировании их личных портфолио. Работа с учителями, преподающими в классе: 

– презентация опыта на ШМО классных руководителей;  

– регулярные консультации классного руководителя с учителями - предметни-

ками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам успеваемости и воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися;  

– привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса и советах 

профилактики для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  

– консультации с учителями-предметниками, направленными на выработку 

единых требований и мнений по ключевым вопросам воспитания;  

– привлечение учителей к подготовке и проведению проектов, мероприятий, 

исследовательских работ, олимпиад;  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

– регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом;  

– помощь родителям школьников или их законным представителям в регули-

ровании отношений между ними, администрацией школы и учителями- предметни-

ками;  

– организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

– создание и организация работы родительских комитетов классов, участвую-

щих в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей;  

– привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса;  

– организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы.  



 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Воспитание 

на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимуще-

ственно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, ко-

торая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социаль-

но значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определен-

ные социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидер-

ской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; поощрение педагогами детских инициатив и детского само-

управления.  

 

3.4. Модуль «Школьный урок»  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока пред-

полагает следующее установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности;  

– привитие школьникам общепринятого поведения на уроках, общения с од-

ноклассниками, учителями;  

– побуждение учащимся смело анализировать свою работу на уроке и аргу-

ментировано высказывать свою точку зрения;  

– через школьный урок демонстрировать учащимся примеры героев с актив-



 

ной и социальной позицией, с высокими моральными принципами, через чтение оп-

ределенных текстов, фото-видео материалов;  

– применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллекту-

альных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; ролевых игр, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; группо-

вой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

– проведение урока в виде дискуссионной площадки, где посредством диалога 

учащиеся обретают знания и умению делового общения;  

–для установления доброжелательной атмосферы на уроке, отсутствия напря-

женной обстановки, проведение динамических пауз и игровых процедур;  

– организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

– инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что 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, аргументирова-

ния и отстаивания своей точки зрения.  

 

3.5. Модуль «Самоуправление»  

Самоуправление играет огромную роль в организации жизни детского коллек-

тива.  

Задача педагогов – строить жизнь вместе с детьми, предоставляя им все боль-

ше самостоятельности, расширяя сферу ученического самоуправления. Поддержка 

детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициа-

тивность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыра-



 

жения и самореализации. Детское самоуправление в школе осуществляется сле-

дующим образом: из числа предоставленных кандидатур учащихся 9-10 классов, в 

единый День, проходят выборы  Лидера школы и членов ШУС, голосование прохо-

дит среди учащихся 5-11 классов.  

На уровне школы: деятельности ШУС по следующим направлениям:  

- гражданско – патриотическая работа;  

- трудовая работа;  

- спортивно – оздоровительная работа;  

- работа пресс – центр;  

- культурно – досуговая работа. 

Работа школьного самоуправления помогает в организации и подготовке ме-

роприятий в образовательном процессе, обеспечивает участие учащихся в различ-

ных конкурсах, фестивалях, проектах и акциях районного, краевого, муниципально-

го, федерального уровня. 

Данный вид самоуправления в классе оказывает огромную помощь классному 

руководителю, учит самостоятельности и ответственности. Заседания ШУС прохо-

дят ежемесячно. Выполнение поставленных задач осуществлялось через различные 

формы и методы:  

-игровые программы,  

-концертные программы,  

-акции,  

-выставки,  

-фестивали,  

-конкурсы,  

-викторины.  

На уровне классов:  

Лидер класса, выбранный учащимися своего класса, отвечает за выполнение 

плана работы в классе, за участие класса в общешкольных делах и готовит инфор-

мацию в вышестоящие органы самоуправления, предложения, отражающие потреб-

ности детей.  



 

На индивидуальном уровне:  

- отдельные обучающиеся, имеющие право избирать и быть избранными в ор-

ганы ученического самоуправления, активно принимающие в нём участие.  

С целью воспитания духовно – нравственных, гражданско-патриотических и 

художественно - эстетических качеств, формированию здорового образа жизни, 

проводятся традиционные и событийные мероприятия:  

Сентябрь  

Члены ШУС оказывают помощь в организации и проведении линейки, посвя-

щенной Дню Знаний. На первых классных часах проходят выборы лидеров классов, 

их заместителей, и членов классного УС, проходит комплектование дружины Юных 

пожарных, отряда ЮИД, тимуровцев в 5-7 классов, волонтеров в 8-11 классов. В 

сентябре ШУС принимает участие в мероприятиях, приуроченные к празднованию 

«Дня  города». Не прекращают свою работу тимуровский и волонтерский отряды – 

перед днем города проводится санитарный десант на территории закрепленного за 

школой памятника «Братская могила 370 мирных жителей и пионера Муси Пинкен-

зона, расстрелянных фашистскими оккупантами», оказание посильной помощи ве-

теранам ВОВ. Отрядом «ЮИД» среди 1-7 классов проверяется безопасный путь в 

дневниках учащихся и наличие световозвращающих элементов на одежде и портфе-

лях. Организовано дежурство отряда ЮИД перед школой.  

Октябрь  

Главными событиями октября, является празднование «Дня учителя» и выбо-

ры Лидера школы. В День учителя актив ШУС оказывает помощь в организации те-

матической ярмарки, выставки животных, концерта, поздравление ветеранов педа-

гогического труда. Проводят выборы Лидера школы. Волонтеры участвуют в меро-

приятиях в рамках фестиваля «Ярче!Вместе!». Организовано дежурство отряда 

ЮИД перед школой.  

Ноябрь  

В ноябре традиционно проходит Ломоносовская неделя, актив ШУС и волон-

теры принимают активное участие в проведении. Весь ноябрь в школе проходят ме-

роприятия, посвященные Дню матери: конкурс рисунков «Портрет мамы» и поделок 



 

«Подарок для мамы», конкурс чтецов, концерт «Любимой маме посвящается» Не 

прекращают свою работу волонтерский отряд – ко дню инвалида посещает город-

ской дом инвалидов и раздают сувениры-подарки, сделанные начальной школой.  

Декабрь  

В декабре активно ведется подготовка к Новому году. В рамках этого прово-

дятся традиционные мероприятия:  

- Участие Совета старшеклассников в параде Деда Мороза;  

- Конкурс на лучшее украшение классного кабинета;  

- Конкурс рисунков и поделок «Новогодний калейдоскоп»; 

 - Новогоднее представление для обучающихся 1-7 классов.  

- Новогодняя дискотека для обучающихся 8-11 классов. Тимуровцы и волон-

теры, помимо оказания помощи ветеранам, в конце года поздравляют ветеранов 

ВОВ, тружеников тыла и педагогов пенсионеров с наступающим Новым годом.  

Январь  

В январе – открытие месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы. Актив ШУС совместно с волонтерами проходят акцию ко Дню зимующих 

птиц. Февраль В феврале проходят следующие мероприятия:  

- проведение “Вечера встречи выпускников”;  

- участие в мероприятиях месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы»;  

- поздравление военнослужащих инженерного-аэродромного батальона Крас-

нодарского высшего военного авиационного училища летчиков с днем защиты Оте-

чества;  

- поздравление тимуровцами и волонтерами ветеранов ВОВ и педагогов-

пенсионеров мужчин с днем защиты Отечества;  

-«Каждой пичужке - кормушка!»;  

Март  

В марте, накануне Международного Женского дня проходит день самоуправ-

ления. Обязанности администрации и учителей предметников берут на себя старше-

классники. Актив ШУС организует и проводит концерт, который проходит в нашей 



 

школе для всех женщин учителей. Волонтеры и тимуровцы поздравляют ветеранов 

и тружеников тыла ВОВ и педагогов-пенсионеров с Международным Женским 

днем.  

Апрель  

В апреле проходит флешмоб ко Дню космонавтики для обучающихся 1-5 

классов. Ярким событием апреля, стало участие отряда ЮИД в муниципальном кон-

курсе «Безопасное колесо».  

Май  

Организация и проведение мероприятий ко Дню Победы и Последнему звон-

ку. Обучающиеся готовятся к празднику День Победы. Прошло сразу несколько ме-

роприятий, посвященных этому великому празднику: - «Битва хоров»; - конкурс 

чтецов; - акция « Поздравь ветерана»; - акция « Бессмертный полк».  

 

3.6. Модуль «Профилактика»  

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 

«Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и коммуника-

тивных навыков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание культу-

ры поведения. Создание условий для формирования желаний учащихся приносить 

пользу обществу, уважение к правам и свободам человека, позитивного отношения к 

жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения реализуется 

через следующие направления:  

– Программа по профилактике и безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних и пропаганде здорового образа жизни, направленная на профилактику 

потребления несовершеннолетними наркотических, токсических и других психоак-

тивных веществ (ПАВ), алкогольной продукции, табакокурения;  

– обеспечение психологической безопасности для благополучного и безопас-

ного детства, формирование жизнестойкости несовершеннолетних.  

Общей причиной подросткового суицида является социально-психологическая 

дезадаптация, возникающая под влиянием острых психотравмирующих ситуаций; – 

приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого обраще-



 

ния является первичная профилактика – предупреждение возникновения факторов 

риска проявления жестокого обращения, выявление и коррекция проблем в семей-

ных отношениях на ранней стадии, обеспечение условий для эффективного выпол-

нения функций семьей (репродуктивной, педагогической, функции социализации и 

т.д.);  

– межведомственная профилактическая акция «Подросток», направлена на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организа-

цию отдыха и занятости в летний период детей и подростков, состоящих в социаль-

ноопасном положении, состоящих на профилактическом учете в органах внутрен-

них и образовательном учреждении; – привлечение школьников к проблеме межэт-

нических отношений, через организацию классных часов, круглых столов, мастер-

классов; – мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета;  

– заседание Совета профилактики; – коллективные и индивидуальные профи-

лактические беседы с учащимися инспектором ОПДН, наркологом, представителя-

ми духовенства;  

– спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий 

спортом и здорового образа жизни. Данная работа проводится по следующим на-

правлениям: Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся Орга-

низационная работа:  

– Планирование и коррекция работы по профилактике правонарушений врам-

ках межведомственного взаимодействия;  

– Организация работы Совета профилактики.  

– Диагностическая работа: 

– Сбор данных о сложившейся проблемной ситуации, анализируются и систе-

матизируются информация, чтобы выявить причины, которые могут способствовать 

совершению правонарушений несовершеннолетними.  

 

Профилактическая работа с детьми:  

– Реализация системы воспитательной работы школы.  



 

– Организация правового всеобуча;  

 – Индивидуальная профилактическая работа:  

– Беседы социального педагога, педагога-психолога, классного руководителя, 

школьного участкового, администрации школы с подростком;  

– Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции;  

– Профилактическая работа с родителями:  

– Выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных 

семей и постановка их на внутришкольный контроль;  

– проведение родительского всеобуча. Профилактика табакокурения, употреб-

ления алкоголя, незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании  

Организационная работа:  

Планирование работы по профилактике табакокурения, употребления алкого-

ля, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, нар-

комани; Диагностическая работа: Организация и проведение «Социально-

психологического тестирования в целях раннего выявления незаконного потребле-

ния наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся»;  

Профилактическая работа с детьми:  

Беседы, классные часы, внеклассные мероприятия, спортивные соревнования, 

акции по формированию здорового образа жизни; Профилактическая работа с роди-

телями: Родительские собрания, лекции, индивидуальные консультации; Привлече-

ние родителей к участию в совместных мероприятиях. Профилактика экстремизма и 

терроризма. Гармонизация межнациональных отношений среди обучающихся Орга-

низационная работа: Планирование работы по профилактике экстремизма и терро-

ризма, гармонизации межнациональных отношений среди обучающихся; Профилак-

тическая работа с детьми: Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистских 

настроенные организации и группировки, распространение литературы, пропаган-

дирующей антинациональную, антирелигиозную рознь, идеи фашизма среди обу-

чающихся; Проведение мероприятий на формирование у подростков толерантного 

сознания, веротерпимости и обучения диалогу культур; Профилактическая работа с 



 

родителями: Родительские собрания, родительский всеобуч; Привлечение родителей 

к участию в совместных мероприятиях; Профилактика суицидального поведения 

подростков. Формирование жизнестойкости обучающихся Организационная работа: 

Планирование работы по формированию жизнестойкости; Диагностическая работа: 

Проведение диагностик и психологических методик.; Профилактическая работа с 

детьми: Психологические, правовые классные часы, дискуссионные площадки; Уча-

стие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня. 

Профилактическая работа с родителями:  

Родительские лектории, тематические встречи, индивидуальны 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 (Родительские университеты), разработка и 

вручение памяток проведение классных часов, мероприятий, интернет-уроков, уча-

стие в акциях.  

 

3.7. Модуль «Профориентация»  

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по дан-

ному направлению включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию про-

фессиональных проб обучающихся.  

Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося 

–подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональ-

ной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует его про-

фессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную со-



 

ставляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

-циклы профориентационных часов общения, которые для учащихся 5–10-х 

классов проводятся по плану один раз в месяц на параллель. Здесь обсуждаются на-

сущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни 

школы, города, страны. Здесь школьники могут приобрести и новые социально-

значимые знания (о себе, об окружающих людях, об обществе, его проблемах и спо-

собах их решения) или развить в себе те или иные социально значимые отношения 

(такие как ценностное отношение к людям, уважительное отношение к чужому мне-

нию, к разнообразию взглядов); -циклы профориентационных игр, которые прово-

дятся для учащихся с 5-го по 10-й класс. Проводятся на классных часах. Создаются 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его профессио-

нальное самоопределение. Организаторами выступают классный руководитель и 

психолог. В процессе игр ученик получит представление о существующих профес-

сиях, о новых профессиях и специальностях, которые будут востребованы на рынке 

труда в 2022 году; о профессиональных качествах человека, о навыках XXI века; о 

значении труда в жизни человека. Научатся: пользоваться различными источниками 

информации для изучения мира профессий и труда; ориентироваться в мире про-

фессий; получат возможность оценивать собственные возможности при выборе 

профессии; -профориентационные экскурсии. Экскурсии проводятся с мая по сен-

тябрь. Перед экскурсией проводится подготовительная работа – учащиеся находят 

информацию о предприятии, формулируют вопросы, которые хотели бы уточнить 

непосредственно на предприятии. Возможна разработка чек-листов. После экскур-

сии проводится анализ, написание эссе иди отзывов. В результате посещения проф-

ориентационных экскурсий учащиеся овладевают начальными сведениями об осо-

бенностях различных профессий, их происхождении и назначении; получают пред-

ставление о содержании труда в различных профессиональных областях, представ-

ление о требованиях к качествам работника, образовании, условиях работы, повы-

шается мотивации и информированности о выбранной профессии. Посещение 

профориентационных парков, где обучающиеся в игровой деятельности знакомятся 



 

с профессиями, учатся основам межличностного общения, учатся разрешать кон-

фликты и применяют навыки самообслуживания; -организация профориентацион-

ных смен на базе школы, где обучающиеся могут глубже познакомиться с теми или 

иными профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои 

силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки; -

изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий; -прохождение проф-

ориентационного онлайн-тестирования; -прохождение онлайн-курсов по интере-

сующим профессиям и направлениям образования; -участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, созданных в сети Интернет: просмотр лекций, ре-

шение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых 

уроков. Клуб интересных встреч. Традиционные собрания для учащихся разных 

возрастов с приглашением гостей – представителей разных профессий, специали-

стов в различных областях, достигших успеха. Встречи проходят в разном формате 

– «Круглый стол», «100 вопросов к взрослому», «10 глупых вопросов» и др. Уча-

щиеся заранее знакомятся с информацией о госте, формулируют вопросы, демонст-

рируя освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Такие встречи мотивируют учащихся к саморазви-

тию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; помогают 

проявить готовность и способность к осознанному выбору и построению дальней-

шей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профес-

сий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных инте-

ресов. Консультации с психологом или приглашенным специалистом проходят по 

заявке родителей или учащихся, в присутствии или без присутствия родителей по 

индивидуальной договоренности. Встречи могут быть однократные и многократные. 

Возможно проведение индивидуальных тестов с согласия родителей или помощь в 

анализе уже проведенного тестирования. В процессе бесед обучающийся пробует 

выявлять свои сильные стороны, определять пути развития, планировать и коррек-

тировать свою индивидуальную образовательную траекторию. На уровне СОО Мо-

дуль «Профориентация» Совместная деятельность педагогических работников и 

обучающихся по данному направлению включает в себя профессиональное просве-



 

щение обучающихся, диагностику и консультирование по проблемам профориента-

ции, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной дея-

тельности педагогического работника и обучающегося – подготовить обучающегося 

к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

обучающегося к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопреде-

ление, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой дея-

тельности. Эта работа осуществляется через: -циклы профориентационных часов 

общения, которые для учащихся 5–10-х классов проводятся по плану один раз в ме-

сяц на параллель. Здесь обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, со-

циальные проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. Здесь школьники 

могут приобрести и новые социально значимые знания (о себе, окружающих людях, 

обществе, его проблемах и способах их решения) или развить в себе те или иные со-

циально значимые отношения (такие как ценностное отношение к людям, уважи-

тельное отношение к чужому мнению, к разнообразию взглядов); -циклы профори-

ентационных игр, которые проводятся для учащихся с 5-го по 10-й класс. Проводят-

ся на классных часах. Создаются профориентационно значимые проблемные ситуа-

ции, формирующие готовность обучающегося к выбору профессии, педагогический 

работник актуализирует его профессиональное самоопределение. Организаторами 

выступают классный руководитель и психолог. В процессе игр ученик получит 

представление о существующих профессиях, о новых профессиях и специальностях, 

которые будут востребованы на рынке труда в ближайшие годы; о профессиональ-

ных качествах человека, о навыках XXI века; о значении труда в жизни человека. 

Научатся пользоваться различными источниками информации для изучения мира 

профессий и труда, ориентироваться в мире профессий; получат возможность оце-

нивать собственные возможности при выборе профессии; -профориентационные 

экскурсии, список которых формируется на основе опроса обучающихся с 5- го по 

11-й класс. Экскурсии проводятся с мая по сентябрь. Перед экскурсией проводится 

подготовительная работа – учащиеся находят информацию о предприятии, форму-



 

лируют вопросы, которые хотели бы уточнить непосредственно на предприятии. 

Возможна разработка чек-листов. После экскурсии проводится анализ. В результате 

посещения профориентационных экскурсий учащиеся овладевают начальными све-

дениями об особенностях различных профессий, их происхождении и назначении; 

получают представление о содержании труда в различных профессиональных об-

ластях, представление о требованиях к качествам работника, образованию, об усло-

виях работы. Повышаются мотивация и информированность о выбранной профес-

сии; -посещение профориентационных парков, где обучающиеся в игровой деятель-

ности знакомятся с профессиями, учатся основам межличностного общения, учатся 

разрешать конфликты и применяют навыки самообслуживания; -организация проф-

ориентационных смен на базе пришкольного детского лагеря отдыха, в работе кото-

рых принимают участие эксперты в области профориентации и где обучающиеся 

могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить представле-

ние об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в 

себе соответствующие навыки;  

-изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессии;  

-прохождение профориентационного онлайн-тестирования; -прохождение он-

лайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; -участие в 

работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети Интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков. Клуб интересных встреч. Традиционные собрания для 

учащихся разных возрастов с приглашением гостей – известных личностей, пред-

ставителей разных профессий, специалистов в различных областях, достигших ус-

пеха. Встречи проходят в разном формате – круглый стол, «100 вопросов к взросло-

му», «10 глупых вопросов» и др. Учащиеся заранее знакомятся с информацией о 

госте, формулируют вопросы, демонстрируя освоенность социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Такие встречи 

мотивируют учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; помогают проявить готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 



 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом ус-

тойчивых познавательных интересов. Консультации с психологом или приглашен-

ным специалистом проходят по заявке родителей или учащихся, в присутствии или 

без присутствия родителей – по индивидуальной договоренности. Встречи могут 

быть однократные и многократные. Возможно проведение индивидуальных тестов с 

согласия родителей или помощь в анализе уже проведенного тестирования. В про-

цессе бесед обучающийся пробует выявлять свои сильные стороны, определять пути 

развития, планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. Курсы по выбору. Выбирая курс, учащийся демонстрирует готовность 

и умение выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целе-

вые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); выбирать из предложенных 

вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения зада-

чи/достижения цели.  

 

3.8. Модуль «Безопасность»  

Целью модуля является обеспечение комплексной безопасности учащихся 

школы во время трудовой и учебной деятельности. Для достижения поставленной 

цели необходимо решение следующих основных задач: - совершенствование форм и 

методов безопасного осуществления образовательного процесса в образовательном 

учреждении - повышение уровня пожарной безопасности в образовательном учреж-

дении; - повышение уровня антитеррористической безопасности в образовательном 

учреждении. Программа реализуется как комплекс организационных, научно - ме-

тодических и технических мероприятий, обеспечивающих повышение пожарной, 

электрической и конструкционной безопасности зданий, сооружений и инженерных 

систем образовательного на основе использования современных достижений науки 

и техники в этой области и привлечения отечественной производственной базы.  

Основные мероприятия:  

- повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения уча-

стников образовательного процесса, в том числе:  



 

- подготовка и издание нормативных правовых актов по обеспечению в обра-

зовательном учреждении пожарной и антитеррористической безопасности;  

- подготовка и издание методических рекомендаций по проведению в образо-

вательном учреждении занятий по пожарной и антитеррористической безопасности;  

- проведение с обучающимися мероприятий по пропаганде пожарно-

технических знаний среди детей и подростков;  

- повышение уровня пожарной безопасности в образовательном, в том числе: - 

проведение тренировочных эвакуаций с использованием современных систем авто-

матической пожарной сигнализации и систем оповещения при пожаре;  

- контроль исправности оборудования сигнала систем автоматической пожар-

ной сигнализации на центральный пульт 01;  

- контроль исправностей электросетей и электрооборудования в образователь-

ном учреждении;  

- оборудование путей эвакуации в образовательном учреждении;  

- повышение уровня антитеррористической безопасности в образовательном 

учреждении, в том числе:  

- изготовление и установка ограждения по периметру Школы;  

- обеспечение освещения территории;  

-приобретение и монтаж систем охранного видеонаблюдения;  

- приобретение и монтаж оборудования кнопки экстренного вызова.  

Администрация школы в лице директора школы:  

- осуществляет текущее управление;  

- в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за 

реализацию - организует внедрение информационных технологий в целях управле-

ния безопасностью и контроля за ходом ее реализации;  

- при необходимости вносит предложения по уточнению мероприятий, переч-

ню целевых показателей и индикаторов. Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма и безопасность на объектах железнодорожного транспорта Организа-

ционная работа:  

Планирование работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма 



 

и безопасности на объектах железнодорожного транспорта.  

Планирование работы по информационной безопасности обучающихся.  

Профилактическая работа с детьми:  

Проведение классных часов, уроков безопасности совместно с работниками 

ГИБДД и РЖД.  

Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня.  

Активизация деятельности школьного отряда «ЮИД»  

Профилактическая работа с родителями: Родительские собрания, организация 

и работа «Родительского патруля».  

Противопожарная и электробезопасность  

Организационная работа:  

-планирование работы по противопожарной и электробезопасности.  

Профилактическая работа с детьми:  

-Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня. 

Профилактическая работа с детьми: Активизация деятельности школьного отряда 

ДЮП Профилактическая работа с родителями: Родительские собрания и лектории 

(родительский университет), разработка и вручение памяток.  

 

3.9. Модуль «Работа с родителями»  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осущест-

вляется для повышения педагогической компетенции родителей, которые должны 

правильно организовать процесс воспитания своего ребенка в семье для того, чтобы 

он вырос образованным и воспитанным человеком, готовым трудиться в современ-

ном обществе на благо своей страны. Родители активно и с пользой вовлекаются в 

жизнь школы. Работа с родителями или законными представителями школьников 

обеспечивает формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

родительской общественности посредством различных форм просвещения и кон-

сультирования.  

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании 

детей, психолого�педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспи-



 

тания, организация досуга семьи. Система работы с родителями МБОУ СОШ № 6 

выстраивается на решении следующих задач:  

На групповом уровне:  

Участие родителей в управлении школой: родители являются обязательной 

частью государственно-общественного управления школой (Управляющий Совет 

школы, Общешкольный родительский комитет школы) участвующие в управлении 

образовательной организацией МБОУ СОШ № 6; общешкольные родительские соб-

рания, - 4 раза в год в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания учеников МБОУ СОШ № 6. Вовлечение родителей или законных пред-

ставителей школьников в образовательный и воспитательный процесс: Классные 

родительские собрания (1-11 классы) проходят по плану воспитательной работы 

классного руководителя, в тематике которых учитывается возрастные особенности 

детей, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания.  

Мероприятия школы:  

- Проведение «Родительских университетов» (на параллели классов, обще-

школьный уровень, по запросу)  

– Торжественная линейка «Здравствуй, школа!»  

– Ломоносовская неделя.  

– Привлечение родителей к участию в акции «Синичкин дом» (изготовление 

кормушек для птиц),  

– Ярмарка « Широкая Масленица».  

– Родительский субботник.  

– Участие в шествии «Бессмертный полк».  

– Завершение учебного года в школе праздником «Виват, ученье!», где каж-

дый ребенок, родитель награждается за свою деятельность в течение учебного года.  

– Торжественный праздник « Последний звонок» Родительские дни, когда 

возможно посещение родителями школьных учебных и внеурочных занятий для по-

лучения представления о ходе образовательного процесса в школе и самочувствии 

ребенка в группе (коллективе) среди сверстников.  

Повышение психолого-педагогической компетентности родителей или закон-



 

ных представителей школьников:  

– Родительские конференции для детей с ОВЗ — проводятся 1 раз в год и пре-

дусматривают педагогическое просвещение в сфере методов семейного воспитания 

и обмен позитивным опытом.  

– Педагогические студии, проводимые психологом для родителей специально 

выделенной группы родителей, имеющие подобные проблемы.  

– Семинары-практикумы для родителей в онлайне.  

– Круглый стол « Безопасное лето!» – Групповые консультации « Труд и от-

дых в период летних каникул».  

– Обследование материально-бытовых условий вновь прибывших семей.  

– Рейды « Неблагополучная семья», « Подросток».  

– Посещение опекунских семей.  

На индивидуальном уровне:  

– Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликт-

ных ситуаций.  

– Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка.  

– Помощь со стороны родителей в подготовке и проведения общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности.  

– Индивидуальные консультации родителей или законных представителей 

школьников со школьными специалистами, педагогами, администрацией с целью 

координации совместных усилий педагогов и родителей по вопросам реализации 

ФГОС ОО. Диагностические методы работы с родителями или законными предста-

вителями, служащие развитию родительской зрелости:наблюдение, индивидуальная 

беседа, тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков и рассказов воспи-

танников о семье, метод ранжирования. Приоритетная форма организации работы с 

родителями — вовлечение родителей в школьную жизнь через совместную деятель-

ность.  

 3.10. «Организация предметно-эстетической среды»  



 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует форми-

рованию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического ком-

форта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно�эстетической средой шко-

лы как: – оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рек-

реаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, ко-

торая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия;  

– благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководи-

телями вместе с обучающимися, имеющих сменную тематику в соответствии с ме-

роприятиями плану воспитательной работы, с проявлением фонтазии и творческих 

способностей детей, создающее повод для длительного общения педагогов с детьми.  

– коллективные работы по обновлению декоративной отделки интерьера шко-

лы – воплощение дизайнерских и тематических идей обучающихся и педагогов, 

роспись стен водоэмульсионной краской, креативное оформление столовой и каби-

нетов технологии;  

– размещение на стенах школы и окнах регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий по-

тенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного ху-

дожественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического ос-

мысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе в 

рамках длительной образовательной игры;  

– озеленение школьной и пришкольной территории, разбивка клумб, оборудо-

вание во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособ-

ленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно - рекреаци-

онных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны актив-

ного и тихого отдыха. Так, в школе реализуется социально-значимый проект «Зелё-

ный наряд моей школы». Озеленение участка - традиционный элемент благоустрой-



 

ства школы. Работа с определителем растений, подготовка табличек с названием 

растения и его описания. Привлечение преподавателей, учащихся, родителей к по-

садке растений, к созданию клумб, цветников, живых изгородей, поддержанию чис-

тоты территории школьного участка и другим видам несложных работ способствует 

формированию доверительного общения внутри коллектива, а также приучает 

школьников к созидательному труду.  

– На территории школы оборудован военный городок и спортивная зона, обо-

рудованная спортивными снарядами разной направленности, под открытым небом. 

Данные объекты открывают возможность по развитию выносливости и силы, соз-

дают условия для укрепления здоровья подрастающего поколения.  

– Во дворе школы имеется асфальтированная шахматная доска с фигурами 

(шахматами), здесь проходят шахматные турниры, обучающиеся начальной школы 

осваивают азы игры в классики. – создание и поддержание в рабочем состоянии в 

фойе школы и холле перед актовым залом стеллажей свободного книгообмена «Бук 

кроссинг», на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для 

общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; – со-

вместная с детьми разработка бренда образовательной организации (брендинг – это 

совокупность приемов, способов и методов создания бренда школы и его дальней-

шее продвижение посредством буклетов, афиш, социальных сетей, сайта ОО). В 

школе принято ярко, интересно, творчески проводить праздники: День знаний, День 

самоуправления, Длительная образовательная игра, традиционная осенняя ярмарка, 

последний звонок для выпускников, выпускной вечер. Специальные события школы 

– это источники позитивной информации, но важно заниматься и продвижением са-

мих событий, формировать интерес к ним, рекламировать их (эффективно разме-

щать на территории школы афиши, давать анонсы событий в СМИ, размещать анон-

сирующую и итоговую информацию на официальном сайте школы). – популярным 

элементом маркетинговых коммуникаций в МБОУ СОШ №6 является представи-

тельство школы в интернете.  

– Электронные коммуникации школы включают как минимум три направле-

ния деятельности:  



 

1) создание и управление официальным сайтом школы;  

2) сотрудничество и размещение различной информации на образовательных 

порталах;  

3) работа в рамках социальных сетей. – акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталля-

ции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

3.4. Программа коррекционной работы 

Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы 

Цель программы: 

Программа коррекционной работы (далее- ПКР) в соответствии с требования-

ми ФГОС НОО направлена на осуществление индивидуально ориентированной 

психолого-педагогической помощи обучающимся ОВЗ, с трудностями в обучении и 

социализации  в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию нарушений в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

ПКР должна обеспечивать: 

выявление особых (индивидуальных) образовательных потребностей обучаю-

щихся; 

систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях 

образовательной деятельности, включающего психолого-педагогическое обследова-

ние обучающихся и мониторинг динамики их развития, проведение индивидуаль-

ных и групповых коррекционно-развивающих занятий; 

успешное освоение основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, достижение обучающимися с ОВЗ, с трудностями в обучении и 

социализации предметных, метапредметных и личностных результатов; 

адаптацию обучающихся к условиям образовательной организации. 

ПКР должна содержать: 

план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечи-

вающих удовлетворение особых (индивидуальных) образовательных потребностей 



 

обучающихся и освоение ими программы начального общего образования; 

описание условий обучения и воспитания обучающихся, использование спе-

циальных методов обучения и воспитания, учебных пособий и дидактических мате-

риалов, технических средств обучения коллективного и индивидуального пользова-

ния, проведение групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий; 

рабочие программы коррекционных курсов; 

перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии); 

рабочие программы коррекционно-развивающих занятий (при наличии);  

планируемые результаты коррекционно-развивающей работы и подходы к их 

оценке с целью корректировки индивидуального плана диагностических и коррек-

ционно-развивающих мероприятий. 

Обучающиеся с ОВЗ, обучающиеся с трудностями в обучении и социализации 

могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом 

и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых  

до стойких, выраженных в значительной степени трудностей, требующих системно-

го психолого-педагогического сопровождения и коррекционно-развивающей рабо-

ты. Поэтому ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образо-

вательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся, она разра-

батывается, исходя из трудностей, которые испытывают обучающиеся. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые (индивидуальные) образовательные потребности обучающихся 

посредством дифференцированного психолого-педагогического сопровождения, ин-

дивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Реализация ПКР предусматривает создание системы комплексной помощи  

на основе взаимодействия специалистов сопровождения и комплексного подхода  

к организации сопровождающей деятельности.  

Задачи программы: 

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

различными причинами, в том числе ОВЗ; 

определение особых (индивидуальных) образовательных потребностей обу-



 

чающихся с ОВЗ и обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

определение особенностей организации образовательной деятельности  

для разных категории детей, в том числе разных категорий детей с ОВЗ, в соответ-

ствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушений 

в развитии, трудностей и степенью их выраженности; 

создание условий, способствующих освоению обучающимися с ОВЗ, обу-

чающимися с трудностями в обучении и социализации основной образовательной 

программы начального общего образования и их адаптации в общеобразовательной 

организации; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с учетом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психо-

лого-медико-педагогической комиссии или психолого-педагогического консилиума 

(далее – ПМПК) образовательной организации (ППк)); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация инди-

видуальных и (или) групповых занятий для обучающихся с ОВЗ, с трудностями в 

обучении и социализации; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образо-

вательным программам и получения дополнительных образовательных коррекцион-

но-развивающих услуг; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультатив-

ной и методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы построения программы: 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему обучающегося с максимальной пользой  

и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции  

и развития, системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нару-

шений обучающихся, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 



 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  

в решении проблем обучающегося, участие в данном процессе всех участников об-

разовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям (закон-

ным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий  

для получения образования обучающимися. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблю-

дение гарантированных законодательством прав родителей (законных представите-

лей) обучающихся выбирать формы получения детьми образования, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права и инте-

ресы детей. 

Направления работы: 

ПКР на уровне начального общего образования включает в себя взаимосвя-

занные направления, отражающие ее основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся  

с трудностями в обучении и социализации, обучающихся с ОВЗ, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

педагогической помощи в условиях образовательной организации, по направлению 

на ПМПК; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализи-

рованную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся в условиях образователь-

ной организации; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность психолого - педагогиче-

ского сопровождения обучающихся с ОВЗ, с трудностями в обучении и социализа-

ции, и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и адаптации; 



 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для определенной категории детей, со всеми участниками образовательных отноше-

ний — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), 

их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Перечень и содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помо-

щи и психолого-педагогическом сопровождении; 

раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в образовательной органи-

зации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

с ОВЗ,с трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возмож-

ностей; 

изучение уровня общего и речевого развития обучающихся (с учетом особен-

ностей нозологической группы), в том числе состояния письменной и устной речи, 

возможностей устной коммуникации с педагогическими работниками и нормативно 

развивающимися обучающимися; 

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ре-

бенка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня адаптации обучающегося; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответст-

вующих особым (индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося; 



 

анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих 

программ/методик психолого-педагогического сопровождения, методов и приемов 

обучения в соответствии с его особыми (индивидуальными) образовательными по-

требностями; 

организацию и проведение специалистами коррекционных курсов и индиви-

дуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для пре-

одоления нарушений развития и трудностей в обучении и социализации; 

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающего-

ся в динамике образовательного процесса, направленное на формирование универ-

сальных учебных действий и преодоление трудностей в обучении и социализации; 

организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения  

ими образовательных программ, программ логопедической помощи с учетом их 

возраста и особых (индивидуальных) образовательных потребностей в коррекции / 

компенсации имеющихся нарушений и пропедевтике производных трудностей; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и психо-

коррекцию его поведения; 

социальную защиту обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни  

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направле-

ниям работы с обучающимся с ОВЗ, с трудностями в обучении и социализации, 

единых для всех участников образовательных отношений; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориен-

тированных методов и приемов работы с обучающимся; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающей работы с ребенком. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 



 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информа-

ционные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений — обучающимся (как имею-

щим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным предста-

вителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями об-

разовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения обучающих-

ся с ОВЗ, с трудностями в обучении и социализации; 

проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и 

родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий обучающихся с ОВЗ, с трудностями в обучении и социализации. 

Этапы реализации программы: 

Коррекционно-развивающая работа реализуется поэтапно. Последователь-

ность этапови их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятель-

ность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 

учета особенностей их развития, определения специфики и особых (индивидуаль-

ных) образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет со-

ответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно - исполни-

тельская деятельность). Результатом работы является особым образом организован-

ный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направлен-

ность, и процесс психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ, с 

трудностями в обучении и социализации при целенаправленно созданных (вариа-

тивных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории обучающихся. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (кон-

трольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответ-

ствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образователь-



 

ных программ особым (индивидуальным) образовательным потребностям ребенка. 

Этап корректировки (оценочно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приемов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционно-развивающей работы яв-

ляются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной ор-

ганизации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся с ОВЗ, с труд-

ностями в обучении и социализации специалистами различного профиля в образова-

тельном процессе, и социальное партнерство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (организация-

ми различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, коррекци-

онной педагогики, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы обу-

чающегося.  

ПКР на уровне начального общего образования может реализовываться обще-

образовательными организациями как самостоятельно, так и при осуществлении се-

тевого взаимодействия с другими образовательными организациями и иными учре-

ждениями. 

Сетевая форма реализации ПКР предполагает использование ресурсов не-

скольких организаций, в том числе образовательных, медицинских, социальных, а 

также при необходимости ресурсов организаций медицины, науки, культуры, спорта 

и другое 

Требования к условиям реализации программы 

ПКР предусматривает создание в общеобразовательной организации специ-

альных условий обучения и воспитания, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 



 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных на-

грузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) 

в соответствии с рекомендациями ПМПК, ППк; 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направлен-

ность учебно-воспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей, 

образовательных и социально-коммуникативных потребностей обучающихся; со-

блюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оп-

тимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступно-

сти); 

обеспечение условий обучения и воспитания обучающихся, использование 

методов обучения и воспитания, учебных пособий и дидактических материалов, 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, про-

ведение групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий; 

обеспечение условий проведения текущего контроля, промежуточной и итого-

вой аттестации освоения образовательной программы в соответствии с особыми об-

разовательными потребностями обучающихся и рекомендациями ПМПК; 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранитель-

ный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физи-

ческих, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение сани-

тарно-гигиенических правил и норм); 

обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в про-

ведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных 

и иных досуговых мероприятий; 

развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в 

обществе, на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, 

расширения повседневного жизненного опыта, социальных контактов с другими 

людьми; 

обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах деятель-

ности, обогащение их социального опыта, активизация взаимодействия с разными 



 

партнерами  

по коммуникации за счет постепенного расширения образовательного, социального, 

коммуникативного пространства; 

развитие системы обучения и воспитания обучающихся, имеющих нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации ПКР могут быть использованы коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инстру-

ментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учите-

ля, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя - дефекто-

лога и другое При необходимости могут быть использованы программы коррекци-

онных курсов, предусмотренных адаптированными основными общеобразователь-

ными программами начального общего образования обучающихся с ОВЗ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации ПКР является кадровое обеспечение. Коррек-

ционно-развивающая работа должна осуществляться специалистами соответствую-

щей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональ-

ной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционно-развивающей рабо-

ты с обучающимися с ОВЗ, с трудностями в обучении и социализации, обусловли-

вает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива образова-

тельной организации. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе под-

готовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

организаций. Педагогические работники образовательной организации должны 

иметь четкое представление о типологических особенностях психического и (или) 

физического развития обучающихся с ОВЗ разных нозологических групп, обучаю-

щихся с трудностями в обучении и социализации, их особых (индивидуальных) об-

разовательных и социально-коммуникативных потребностях, о методиках и техно-

логиях организации образовательного и коррекционно-развивающего процесса. 



 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежа-

щей материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекци-

онно-развивающую среду образовательной организации, в том числе надлежащие 

материально-технические условия обеспечивающие возможность для беспрепятст-

венного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в 

здания и помещения образовательной организации и организацию их пребывания и 

обучения в организации (включая специализированное учебное оборудование  для 

организации кабинетов для коррекционно-развивающей работы, организации спор-

тивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслужива-

ния, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-

бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информа-

ционной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы 

обучения с использованием современных информационно-коммуникационных тех-

нологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информа-

ции, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методиче-

ских пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, нагляд-

ных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

ПКР предусматривает выполнение требований к результатам, определенным 

ФГОС НОО. Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, предмет-

ные). В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личност-

ные результаты. Во внеурочной — личностные и метапредметные результаты. 



 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих индиви-

дуальных достижений. Это может быть учет собственных достижений обучающего-

ся (на основе портфеля его достижений). 

Мониторинг освоения ПКР проводится на психолого-педагогическом конси-

лиуме образовательной организации в ходе анализа результатов диагностической 

работы специалистов. Оценка образовательных достижений освоения ПКР осущест-

вляется экспертной группой и может выражаться в уровневой шкале: 3 балла — 

значительная динамика, 2 балла — удовлетворительная динамика, 1 балл — незна-

чительная динамика, 0 баллов — отсутствие динамики. 

Особенности реализации Программы коррекционной работы с обучающимися 

с ОВЗ 

ПКР с обучающимися с ОВЗ должна предусматривать предупреждение вто-

ричных биологических и социальных отклонений в развитии, затрудняющих обра-

зование и социализацию обучающихся, коррекцию нарушений психического и фи-

зического развития средствами коррекционной педагогики, специальной психоло-

гии и медицины;  формирование у обучающихся механизмов компенсации дефици-

тарных функций, не поддающихся коррекции, в том числе с использования асси-

стивных технологий. 

ПКР реализуется в форме коррекционных курсов и отдельных коррекционно-

развивающих занятий при необходимости. Выбор коррекционных курсов (коррек-

ционно-развивающих занятий) для обучающихся с ОВЗ, их количественное соотно-

шение определяется образовательной организацией самостоятельно, исходя из пси-

хофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе реко-

мендаций ПМПК, ИПРА, психолого-педагогического консилиума образовательной 

организации.   

Коррекционные курсы по ПКР реализуются в форме фронтальных, подгруп-

повых или индивидуальных занятий.  

Особенности реализации Программы коррекционной работы с глухими обу-



 

чающимися 

Глухие обучающиеся, которым адресована данная программа, к началу 

школьного обучения достигли уровня общего и речевого развития, близкого возрас-

тной норме, имеют положительный опыт общения со слышащими взрослыми и 

детьми, включая сверстников, демонстрируют готовность при специальной психо-

лого-педагогической помощи получить образование, сопоставимое по конечным 

достижениям с образованием нормативно развивающихся обучающихся, находясь в 

их среде и в те же календарные сроки.  

Перечень коррекционных курсов, цели и задачи их реализации. 

Коррекционной курс «Развитие речевого слуха и произносительной стороны 

речи» 

Цель курса: развитие восприятия и воспроизведения устной речи у глухих 

обучающихся (при использовании индивидуальных слуховых аппаратов). 

Задачи курса:  

развитие у обучающихся речевого слуха, слухозрительного восприятия устной 

речи (при постепенном усложнении лексико-грамматической структуры речевого 

материала, увеличении объема текстов); 

формирование внятной, членораздельной речи, приближающейся к естествен-

ному звучанию, овладение обучающимися навыками самоконтроля произношения.  

Коррекционной курс «Развитие учебно-познавательной деятельности» 

Цель курса: оказание глухим обучающимся специализированной индивиду-

ально ориентированной психолого-педагогической помощи в развитии учебно-

познавательной деятельности в контексте достижения ими планируемых результа-

тов образования.  

Задачи курса: 

выявление причин трудностей обучающихся в развитии учебно-

познавательной деятельности в контексте достижения планируемых результатов об-

разования; 

оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи с целью коррекции и развития учебно-познавательной дея-



 

тельности и достижения планируемых результатов учебных предметов;  

осуществление пропедевтики возникновения учебных трудностей у обучаю-

щихся;  

выявление особых способностей (одаренности) в определенных видах учебной  

и внеурочной деятельности.  

Планируемые результаты реализации ПКР уточняются и конкретизируются с 

учетом индивидуальных особенностей глухих обучающихся. 

Особенности реализации Программы коррекционной работы со слабослыша-

щими, позднооглохшими и кохлеарно имплантированными обучающимися. 

Слабослышащие, позднооглохшие и кохлеарно имплантированные обучаю-

щиеся, которым адресована данная программа, к началу школьного обучения дос-

тигли уровня общего и речевого развития, близкого возрастной норме, имеют поло-

жительный опыт общения со слышащими взрослыми и детьми, включая сверстни-

ков, демонстрируют готовность при специальной психолого-педагогической помо-

щи получить образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием 

нормативно развивающихся обучающихся, находясь в их среде и в те же календар-

ные сроки.  

Перечень коррекционных курсов, цели и задачи их реализации 

Коррекционной курс «Развитие речевого слуха и произносительной стороны 

речи» 

Цель курса: развитие у обучающихся восприятия и воспроизведения устной 

речи. 

Задачи курса:  

развитие у слабослышащих обучающихся (с индивидуальными слуховыми ап-

паратами и без аппаратов) и кохлеарно имплантированных обучающихся речевого 

слуха – распознавания на слух фраз, слов, словосочетаний, в том числе близких по 

звучанию, текстов диалогического и монологического характера (при постепенном 

усложнении лексико-грамматической структуры речевого материала и объема тек-

стов), в разных акустических условиях (включая восприятие речи разговорной 

громкости и шепотной, при увеличении расстояния от диктора, восприятие речи на 



 

фоне шума, разговора, пения и другое, восприятия речи в аудиозаписи, при про-

смотре видеозаписи, по телефону и другое); развитие слухозрительного восприятия 

устной речи; 

формирование у слабослышащих и кохлеарно имплантированных обучаю-

щихся внятной, членораздельной, естественной по звучанию речи, овладение обу-

чающимися навыками самоконтроля произношения; 

развитие у обучающихся коммуникативных действий, умений логичного и 

грамотного построения речевых высказываний; 

восстановление устной коммуникации у внезапно оглохших обучающихся; 

развитие восприятия устной речи (с учетом особенностей слухопротезирования и 

возможностей обучающихся), пропедевтика/при необходимости коррекция наруше-

ний произношения; 

формирование у обучающихся потребности и умений пользоваться индивиду-

альными средствами слухопротезирования; 

реализация обучающимися сформированных умений восприятия и воспроиз-

ведения устной речи при устной коммуникации в процессе учебной, внеурочной и 

внешкольной социокультурной деятельности. 

Коррекционной курс «Развитие учебно-познавательной деятельности» 

Цель курса: оказание обучающимся специализированной индивидуально ори-

ентированной психолого-педагогической помощи в развитии учебно-

познавательной деятельности в контексте достижения ими планируемых результа-

тов образования. 

Задачи курса: 

выявление причин трудностей обучающихся в развитии учебно-

познавательной деятельности в контексте достижения планируемых результатов об-

разования;  

оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи с целью коррекции и развития учебно-познавательной дея-

тельности и достижения планируемых результатов учебных предметов;  

осуществление пропедевтики возникновения учебных трудностей у обучаю-



 

щихся;  

выявление особых способностей (одаренности) в определенных видах учебной  

и внеурочной деятельности.  

Планируемые результаты реализации ПКР уточняются и конкретизируются с 

учетом индивидуальных особенностей слабослышащих, позднооглохших и кохле-

арно имплантированных обучающихся. 

Особенности реализации Программы коррекционной работы со слепыми обу-

чающимися  

ПКР со слепыми обучающимися предусматривает тифлопедагогическое, спе-

циальное психологическое и логопедическое сопровождение, учет и соблюдение в 

образовательном процессе офтальмо-гигиенических и офтальмо-эргономических 

требований, а также индивидуальных рекомендаций врача-офтальмолога. 

Коррекционно-развивающая работа со слепыми обучающимися должна осу-

ществляться с обязательным использованием тифлотехнических средств и уст-

ройств, а также тифлоинформационных технологий. 

Перечень коррекционных курсов, цели и задачи их реализации  

Коррекционный курс «Предметно-пространственная ориентировка» 

Цель курса: формирование у слепых обучающихся компенсаторных умений и 

навыков самостоятельного безопасного передвижения и ориентировки в замкнутом 

и свободном пространстве, развитие предметно-пространственных представлений. 

Задачи курса: 

развитие умений использовать сохранные анализаторы и компенсаторные спо-

собы действий при ориентировке; 

формирование, обогащение, расширение представлений о предметах и явле-

ниях окружающей действительности; 

формирование необходимых специальных умений и навыков самостоятельно-

го овладения замкнутым и свободным пространством, ориентировки в нем; 

формирование потребности в самостоятельной ориентировке, преодоление 

страха пространства и неуверенности в своих силах; 

формирование навыков пользования тростью, специальными приборами, об-



 

легчающими ориентировку; 

формирование навыка совместной ориентировки с видящими обучающимися  

и взрослыми. 

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» 

Цель курса: формирование у слепых обучающихся социально-бытовой и со-

циально-коммуникативной компетентности, обеспечивающей готовность к само-

стоятельной жизни и включению в социум, развитие компенсаторных умений и на-

выков ориентировки в различных видах социально-бытовой деятельности на основе 

использования сохранных анализаторов и тифлотехнических средств. 

Задачи курса: 

формирование первоначальных и адекватных представлений о бытовой и со-

циальной сфере окружающей действительности; 

формирование знаний о личной гигиене, здоровом питании, способах ухода за 

одеждой и обувью, приемах, позволяющих поддерживать чистоту в жилых и учеб-

ных помещениях, культуре поведения в различных социально-бытовых ситуациях; 

развитие социально-бытовых умений и навыков, необходимых для полноцен-

ной самостоятельной жизни. 

Коррекционный курс «Развитие осязания и мелкой моторики» 

Цель курса: развитие у слепых обучающихся умений и навыков осязательного 

восприятия предметов и явлений окружающего мира, мелкой моторики рук и паль-

цев. 

Задачи курса: 

развитие мелких точных координированных движений рук и пальцев  

для совершенствования обследовательских действий; 

развитие умения использовать мышечно-суставное чувство в учебно-

познавательной деятельности (в том числе для овладения шрифтом Л. Брайля) и в 

повседневной жизни; 

развитие осязательных навыков, овладение различными способами осязатель-

ного обследования и формирование культуры осязательного обследования, развитие 

кожной чувствительности. 



 

Коррекционный курс «Ритмика» 

Цель курса: развитие и коррекция двигательной, социальной и 

коммуникативной сфер слепых обучающихся, формирование у них умения 

соотносить слова с действиями и движениями, выражая эмоций и чувства, с учетом 

пространственной и ситуативной среды. Занятия проводятся с учетом имеющихся 

рекомендаций и противопоказаний врача-офтальмолога. 

Задачи курса: 

развитие чувства ритма, связи движений с музыкой; 

преодоление трудностей развития движений;  

формирование ритмичности и пластичности движений, умений управлять 

темпом движений; 

развитие выразительности движений и самовыражения (мимика, жесты, пан-

томимика); 

развитие двигательной активности, координации движений для уверенного 

владения своим телом;  

знание специальных ритмических упражнений и умение их выполнять; 

повышение потребности в выполнении движений под музыку; 

развитие ориентировочной, регулирующей и контролирующей роли остаточ-

ного зрения (у слепых с остаточным зрением) при выполнении различных видов 

ритмических упражнений. 

Коррекционный курс «Охрана, развитие остаточного зрения и зрительного 

восприятия» 

Цель курса: обучение слепых с остаточным зрением умениям и навыкам охра-

ны и рационального использования остаточного зрения, пользования оптическими 

средствами коррекции зрения, развитии зрительного восприятия, а также формиро-

вании у обучающихся навыков соблюдения офтальмо-гигиенических и офтальмо-

эргономических требований в различных видах деятельности. 

Задачи курса: 

повышение функциональных возможностей остаточного зрения, зрительной 

работоспособности; 



 

формирование навыков рационального использования остаточного зрения; 

развитие умения использовать остаточное зрение в учебно-познавательной 

деятельности и повседневной жизни с опорой на сохранные анализаторы; 

развитие зрительного восприятия, его механизмов и свойств, повышение уме-

ний и навыков чувственного познания предметов, объектов, процессов окружающе-

го мира, ориентировки в нем с использованием остаточного зрения; 

формирование умений и навыков охраны и развития остаточного зрения. 

Коррекционный курс «Тифлотехника» 

Цель курса: формирование у слепых обучающихся тифлоинформационных  

и тифлотехнических компетенций, а также их самостоятельное и эффективное ис-

пользование в образовательном процессе. 

Задачи курса: 

развитие навыка безопасного и целесообразного поведения при работе  

с тифлотехническими устройствами и их использования при работе с информацией  

без визуального контроля; 

знакомство с назначением и функционалом специального программного обес-

печения для слепых и сенсорного мобильного устройства. 

Коррекционный курс «Развитие коммуникативной деятельности» 

Цель курса: развитие у слепых обучающихся навыков вербальной и невер-

бальной коммуникации, формировании адекватного социально-коммуникативного 

поведения, накоплении социального опыта межличностного взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками, в том числе с сохранным зрением. 

Задачи курса: 

развитие навыков коммуникации для установления контактов с окружающи-

ми, обогащение представлений о себе и своих возможностях; 

формирование образов окружающих людей; 

формирование и развитие вербальных и невербальных средств общения и 

расширение социального опыта; 

развитие межличностной системы координат «слепой - зрячий», «слепой - 

слепой». 



 

Планируемые результаты реализации ПКР должны уточняться и конкретизи-

роваться с учетом индивидуальных особенностей и возможностей слепых обучаю-

щихся. 

Особенности реализации Программы коррекционной работы со 

слабовидящими обучающимися  

ПКР со слабовидящими обучающимися предусматривает 

тифлопедагогическое, специальное психологическое и логопедическое 

сопровождение, учет и соблюдение в образовательном процессе офтальмо-

гигиенических и офтальмо-эргономических требований, а также индивидуальных 

рекомендаций врача-офтальмолога. 

Коррекционная работа со слабовидящими обучающимися должна осуществ-

ляться с обязательным использованием тифлотехнических средств и устройств, а 

также тифлоинформационных технологий. 

Перечень коррекционных курсов, цели и задачи их реализации  

Коррекционный курс «Развитие зрительного восприятия» 

Цель курса:развитие и коррекция зрительного восприятия, активизация и ста-

билизация работы основных зрительных функций, формирование у обучающихся 

умений и навыков охраны и коррекции нарушенного зрения, рационального исполь-

зования остаточного зрения в образовательном процессе и повседневной жизни. 

Задачи курса: 

развитие зрительного восприятия, его механизмов и свойств, повышение уме-

ний и навыков чувственного познания предметов, объектов, процессов окружающе-

го мира; 

развитие умения рационально использовать нарушенное зрение в учебно-

познавательной деятельности и повседневной жизни, использовать полисенсорные 

способы чувственного познания; 

повышение функциональных возможностей нарушенного зрения, зрительной 

работоспособности; 

формирование умений и навыков охраны нарушенного зрения. 

Коррекционный курс «Пространственная ориентировка» 



 

Цель курса: формирование у слабовидящих обучающихся компенсаторных 

умений и навыков самостоятельного безопасного передвижения и ориентировки в 

замкнутом  

и свободном пространстве, развитие предметно-пространственных представлений. 

Задачи курса: 

развитие умения использовать сохранные анализаторы и остаточное зрение  

при ориентировке; 

формирование, обогащение, расширение представлений о предметах и явле-

ниях окружающей действительности; 

формирование необходимых специальных умений и навыков самостоятельно-

го овладения замкнутым и свободным пространством, зрительной и зрительно-

осязательной ориентировки в нем; 

формирование потребности в самостоятельной ориентировке, преодоление 

страха пространства и неуверенности в своих силах. 

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» 

Цель курса: формирование у слабовидящих обучающихся социально-бытовой 

и социально-коммуникативной компетентности, обеспечивающей готовность  

к самостоятельной жизни и включению в социум, развитие компенсаторных умений 

и навыков ориентировки в различных видах социально-бытовой деятельности на ос-

нове использования сохранных анализаторов и тифлотехнических средств. 

Задачи курса: 

формирование первоначальных и адекватных представлений о бытовой и со-

циальной сфере окружающей действительности; 

формирование знаний о личной гигиене, здоровом питании, способах ухода за 

одеждой и обувью, приемах, позволяющих поддерживать чистоту в жилых и учеб-

ных помещениях, культуре поведения в различных социально-бытовых ситуациях; 

развитие социально-бытовых умений и навыков, необходимых для полноцен-

ной самостоятельной жизни. 

Коррекционный курс «Ритмика» 



 

Цель курса: развитие и коррекция двигательной, социальной и 

коммуникативной сфер слабовидящих обучающихся, формирование у них умения 

соотносить слова с действиями и движениями, выражая эмоций и чувства, с учетом 

пространственной и ситуативной среды. Занятия проводятся с учетом имеющихся 

рекомендаций и противопоказаний врача-офтальмолога. 

Задачи курса: 

развитие чувства ритма, связи движений с музыкой; 

преодоление трудностей развития движений;  

формирование ритмичности и пластичности движений, умений управлять 

темпом движений; 

развитие выразительности движений и самовыражения (мимика, жесты, пан-

томимика); 

развитие двигательной активности, координации движений для уверенного 

владения своим телом;  

знание специальных ритмических упражнений и умение их выполнять; 

повышение потребности в выполнении движений под музыку; 

развитие ориентировочной, регулирующей и контролирующей роли остаточ-

ного зрения при выполнении различных видов ритмических упражнений. 

Коррекционный курс «Развитие коммуникативной деятельности» 

Цель курса: развитие у слабовидящих обучающихся навыков вербальной и не-

вербальной коммуникации, формировании адекватного социально-

коммуникативного поведения, накоплении социального опыта межличностного 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками, в том числе с сохранным зрением. 

Задачи курса: 

развитие навыков коммуникации для установления контактов с окружающи-

ми, обогащение представлений о себе и своих возможностях; 

формирование образов окружающих людей; 

формирование и развитие вербальных и невербальных средств общения и 

расширение социального опыта; 

развитие межличностной системы координат «слабовидящий - нормально ви-



 

дящий». 

Планируемые результаты реализации ПКР должны уточняться и конкретизи-

роваться  

с учетом индивидуальных особенностей и возможностей слабовидящих обучаю-

щихся. 

Особенности реализации Программы коррекционной работы с  обучающимися  

с тяжелыми нарушениями речи 

ПКР реализуется в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельно-

сти. Задачами коррекционных курсов является преодоление речевого недоразвития 

и формирование полноценной речевой деятельности или минимизация проявлений 

речевого недоразвития.  

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного 

процесса, при изучении предметных областей, во внеурочной деятельности и на 

подгрупповых и индивидуальных логопедических занятиях, где осуществляется 

коррекция нарушений устной речи, профилактика и коррекция нарушений чтения и 

письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным 

областям, формированию полноценной речемыслительной деятельности. Достиже-

ние уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, возможно при реа-

лизации вариативных форм логопедического воздействия (подгрупповые, индиви-

дуальные логопедические занятия) с сохранением базового объема знаний и умений 

обучающихся в области общеобразовательной подготовки. 

Перечень коррекционных курсов, цели и задачи их реализации  

К обязательным коррекционным курсам относится коррекционный курс «Ин-

дивидуальные и подгрупповые логопедические занятия», содержание которых для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потреб-

ностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР.  

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся 

с ТНР ПКР расширяется за счет включения индивидуально-ориентированного кор-

рекционно-логопедического воздействия, задачи которого: 

преодоление несформированности функционального базиса речи; 



 

коррекция нарушений фонетического компонента речевой функциональной 

системы; 

преодоление фонологического дефицита и совершенствование лексической 

системы, грамматического строя языка, связной речи; 

профилактика и/или коррекция нарушений чтения и письма; 

развитие коммуникативных навыков. 

 ПКР может предусматривать вариативные формы специального сопровожде-

ния обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. Варьироваться могут содержа-

ние, организационные формы работы, степень участия специалистов сопровожде-

ния, что способствует реализации и развитию потенциальных возможностей обу-

чающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Планируемые результаты реализации ПКР должны уточняться и 

конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

обучающихся с ТНР. Требования к результатам реализации ПКР определяется 

ПМПК (ИПРА) в зависимости от индивидуальных особенностей обучения. 

Особенности реализации Программы коррекционной работы с обучающимися  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

ПКР с обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) 

носит комплексный характер и предусматривает психологическое сопровождение, 

специальную психолого-педагогическую, в том числе логопедическую работу, а 

также медицинское воздействие (коррекцию двигательных нарушений). Для обу-

чающихся с НОДА должны быть предусмотрены занятия по коррекции недостатков 

двигательных, речевых и психических функций.  

В зависимости от структуры (особенностей структуры речевого, психического  

и двигательного развития обучающегося) нарушений коррекционно-развивающая 

работа с обучающимися с НОДА строится дифференцированно в зависимости от 

имеющихся у обучающихся нарушений (преимущественно двигательных; преиму-

щественно речевых; сочетание двигательных и речевых, недостатков общего психи-

ческого развития). 

Перечень коррекционных курсов, цели и задачи их реализации  



 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» 

Цель курса: выявление ипреодоление нарушений речевого развития, развитие 

устной и письменной речи для успешного усвоения академического компонента об-

разовательной программы, совершенствование коммуникации обучающихся с НО-

ДА.  

Задачи курса: 

Развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описа-

тельно-повествовательной).  

Формирование умения грамотно ставить и задавать вопросы, отвечать на них, 

составлять рассказ.  

Развитие связной речи, лексико-грамматического и фонетико-

фонематического строя речи. 

Развитие общей разборчивости речи, речевого дыхания, голоса, просодики,  

формирование синхронности речевого дыхания, голосообразования и артикуляции. 

Развитие письменной речи, коррекция нарушений чтения и письма. 

Формирование сферы жизненной компетенции. 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия» 

Цель курса: коррекция и профилактика когнитивных и личностных нарушений  

у обучающихся с НОДА. 

Задачи курса: 

Коррекция и компенсация имеющихся нарушений в развитии, помощь в дос-

тижении личностных результатов освоения образовательной программы. 

Коррекция и профилактика нарушений эмоционально-личностной сферы, на-

рушений познавательной деятельности. 

Формирование высших психических функций, произвольной регуляции дея-

тельности и поведения. 

Содействие в оптимизации внутрисемейных отношений в семье ребенка с 

НОДА и межличностных отношений в школьном коллективе. 

Формирование сферы жизненной компетенции. 

Коррекционный курс «Коррекционные занятия с дефектологом» 



 

Цель курса: коррекция нарушений познавательного развития обучающихся с 

НОДА, содействие в освоении образовательной программы. 

Задачи курса: 

Коррекция и развитие познавательных процессов, высших психических функ-

ций, в том числе коррекция и развитие различных видов мышления, пространствен-

ных представлений и зрительно-моторной координации. 

Формирование учебной мотивации. 

Формирование различных видов деятельности: продуктивных видов деятель-

ности (конструирование, изобразительная деятельность), элементов трудовой дея-

тельности.  

Развитие сенсорной сферы, межанализаторного взаимодействия.  

Формирование сферы жизненной компетенции. 

Коррекционный курс «Двигательная коррекция» 

Цель курса: коррекция и профилактика двигательных нарушений у обучаю-

щихся с НОДА. 

Задачи курса: 

Обеспечение коррекции индивидуальных двигательных нарушений в зависи-

мости от тяжести поражения опорно-двигательного аппарата. 

Профилактика ухудшения состояния здоровья обучающихся по основному за-

болеванию. 

Развитие функциональных возможностей кистей рук. 

Стимуляция двигательной активности. 

Формирование сферы жизненной компетенции. 

Планируемые результаты реализации ПКР должны уточняться и конкретизи-

роваться с учетом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с 

НОДА. 

Особенности реализации Программы коррекционной работы с обучающимися  

с задержкой психического развития 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана, на коррекционных курсах и спе-



 

циальных коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется коррекция на-

рушений психофизического развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в 

освоении нового учебного материала на уроке и в освоении образовательной про-

граммы в целом. 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися с ЗПР строится диффе-

ренцированно в зависимости от имеющихся у обучающихся дисфункций и наруше-

ний развития (в познавательной, речевой, эмоциональной, коммуникативной, регу-

лятивной сферах). Она может предусматривать индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. 

Перечень коррекционных курсов, цели и задачи их реализации  

Содержание коррекционно-развивающей области может быть представлено 

следующими коррекционными курсами: 

Психокоррекционный курс: «Психокоррекционные занятия (психологиче-

ские)», «Психокоррекционные занятия (дефектологические)»; 

Коррекционный курс «Логопедические занятия». 

По усмотрению образовательной организации может быть также введен кор-

рекционный курс «Ритмика». 

Коррекционные курсы направлены на преодоление или ослабление основных 

нарушений, препятствующих освоению образовательной программы и успешной 

социальной адаптации обучающихся ЗПР. Коррекционные курсы реализуются в 

форме фронтальных и (или) индивидуальных занятий.  

Содержание данной области может быть дополнено Организацией самостоя-

тельно на основании рекомендаций ПМПК и психолого-педагогического консилиу-

ма при наличии ИПРА обучающихся. 

Выбор дополнительных курсов и занятий коррекционно-развивающей направ-

ленности для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотноше-

ние, содержание самостоятельно определяется Организацией исходя из психофизи-

ческих особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Психокоррекционный курс: «Психокоррекционные занятия (психологиче-

ские)», «Психокоррекционные занятия (дефектологические)» 



 

Основные задачи реализации содержания: 

помощь в достижении личностных, метапредметных и предметных результа-

тов образования;  

коррекция отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы; 

улучшение адаптационных возможностей; формирование учебной мотивации;  

активизация сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных про-

цессов; 

коррекция и развитие познавательных процессов на основе учебного и не-

учебного материала;  

развитие мыслительных операций и приемов мыслительной деятельности;  

формирование приемов учебных действий и отработка учебных навыков;  

ослабление образовательных затруднений; 

формирование навыков саморегуляции познавательной деятельности и пове-

дения; коррекция недостатков регулятивных процессов;  

гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие инициативности 

и самостоятельности.  

Коррекционный курс «Логопедические занятия» 

Основные задачи реализации содержания: 

развитие речевой деятельности, формирование коммуникативных навыков в 

различных социальных ситуациях общения, расширение представлений об окру-

жающей действительности; 

формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной); 

обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексиче-

ской системности, формирование семантических полей; 

коррекция недостатков в развитии учебно-познавательной деятельности, пре-

одоление индивидуальных образовательных трудностей, формирование метапред-

метных умений, способствующих усвоению программного материала. 

Программы данных коррекционных курсов, а также коррекционного курса 



 

«Ритмика» могут быть разработаны Организацией самостоятельно на основе Про-

граммы обязательных коррекционных курсов для варианта 7.2. АООП НОО ЗПР с 

учетом психофизических особенностей и особых (индивидуальных) образователь-

ных потребностей контингента обучающихся с ЗПР. 

Планируемые результаты реализации ПКР конкретизируются применительно 

к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными возможно-

стями и особыми образовательными потребностями. 

Особенности реализации Программы коррекционной работы с обучающимися  

с расстройствами аутистического спектра 

Обучающиеся с расстройствами аутистического спектра – это обучающиеся, 

имеющие специфические нарушения развития, характеризующиеся качественным 

нарушением социального взаимодействия, коммуникации, ограниченными интере-

сами и деятельностью, повторяющимся стереотипным поведением. Для успешного 

освоения образовательной программы обучающиеся с РАС нуждаются в системати-

ческой психолого-педагогической и организационной поддержке, которая реализу-

ется на основе разрабатываемой для каждого обучающегося индивидуальной ПКР. 

ПКР направлена на осуществление комплексного психолого-педагогического 

сопровождения в условиях образовательной деятельности, включающего психолого-

педагогическое обследование обучающихся, мониторинг динамики их развития, 

личностного становления, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий. 

Основной целью реализации программы коррекционной работы с обучающи-

мися с РАС является удовлетворение их особых образовательных потребностей. 

К задачам, решаемым при реализации коррекционной программы обучающих-

ся с РАС на начальном уровне образования относятся следующие:   

преодоление дефицитарности и специфических особенностей коммуникатив-

ного и социального взаимодействия у обучающихся с РАС, характерных для млад-

шего школьного возраста; 

формирование и развитие навыков речевой коммуникации (усвоение социаль-

ных норм речевого общения, формирование правил ведения диалога и полилога); 



 

формирование и развитие навыков невербальной коммуникации (жестов, ми-

мики и пантомимики); 

обучение способности ориентации на партнера по общению, умения оцени-

вать его эмоциональное состояния; 

формирование и развитие инициативности в общении, умения принимать раз-

личные коммуникативные роли в общении; 

формирование и развитие навыков сотрудничества в группе с опорой на соци-

ально приемлемые формы поведения. 

ПКР разрабатывается на всех годах обучения, результаты ее освоения обу-

чающимися служат основанием для ее пересмотра и уточнения не реже одного раза 

в четверть. 

Планируемые результаты реализации ПКР имеют дифференцированный ха-

рактер и могут определяться индивидуальными программами развития обучающих-

ся с РАС. 

Результаты достижения жизненных компетенций оцениваются с учетом пре-

емственности и учитывают достижения обучающимся на предыдущих этапах обра-

зования. 

IV. Организационный раздел 

 

4.1. Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ № 6 им. 

И.Т.Сидоренко 

Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ № 6 им. 

И.Т.Сидоренко (далее - учебный план) для 1-4 классов, реализующих основную об-

разовательную программу начального общего образования, соответствующую 

ФГОС НОО (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования»), фиксирует общий объём нагруз-

ки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. 



 

 

Учебный план является частью образовательной программы МБОУ СОШ № 6 

им. И.Т.Сидоренко, разработанной в соответствии с ФГОС начального общего обра-

зования, с учетом примерных основных образовательных программ начального об-

щего образования, и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических тре-

бований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 

1.2.3685-21. 

Учебный год в МБОУ СОШ № 6 им. И.Т.Сидоренко начинается 01.09.2023 и 

заканчивается 20.05.2024. 

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели во 2-4 клас-

сах – 34 учебных недели. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет 

в 1 классе - 21 час, во 2 – 4 классах – 23 часа . 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в неделю -

5 уроков. 

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, 

чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в рас-

писание уроков включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по 

шкале трудности либо со средним баллом и наименьшим баллом по шкале трудно-

сти, но в большем количестве, чем в остальные дни недели. 

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х уро-

ках в середине учебной недели. Продолжительность урока (академический час) со-

ставляет 23 минут, за исключением 1 класса. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополни-

тельных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 



 

смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сен-

тябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 уро-

ка по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

- Продолжительность выполнения домашних заданий составляет во 2-3 клас-

сах - 1,5 ч., в 4 классах - 2 ч. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике пре-

дусматривается чередование периодов учебного времени, сессий и каникул. Про-

должительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календар-

ных дней, летом — не менее 8 недель. Для первоклассников предусмотрены допол-

нительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Учебные занятия для учащихся 2-4 классов проводятся по 5-и дневной учеб-

ной неделе. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, форми-

руемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного 

плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой не-

дельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных 

занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся 

 

В МБОУ СОШ № 6 им. И.Т.Сидоренко языком обучения является русский 

язык. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» выбор одного из учебных модулей осуществляются по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

При изучении предметов английский язык деление учащихся на подгруппы не 

осуществляется. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества 



 

освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объ-

ема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется 

в соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. 

Предметы из части, формируемой участниками образовательных отношений, явля-

ются безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам четверти. 

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положе-

нием о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 6 им. И.Т.Сидоренко. 

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществ-

ляются в форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме 

письменных заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ. 

Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 года. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Предметная 
область 

Учебный 
предмет 

Количество часов в неделю 

1А 1Б 1В 1Г 2А 2Б 2В 2Г 3А 3Б 3В 3Г 4А 4Б 4В 4Г 

Обязательная часть 

Русский 
язык и лите-
ратурное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Литератур-
ное чтение 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Иностран-
ный язык 

Иностран-
ный язык 

0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика 
и информа-
тика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществоз-
нание и ес-
тествозна-
ние ("окру-
жающий 
мир") 

Окружаю-
щий мир 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы ре-
лигиозных 
культур и 

Основы ре-
лигиозных 
культур и 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 



 

светской 
этики 

светской 
этики 

Искусство Изобрази-
тельное ис-
кусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Итого 20 20 20 20 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного 
курса 

                

Кубановедение 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

Итого 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

ИТОГО недельная нагрузка 21 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Количество учебных недель 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Всего часов в год 69
3 

69
3 

69
3 

69
3 

78
2 

78
2 

78
2 

78
2 

78
2 

78
2 

78
2 

78
2 

78
2 

78
2 

78
2 

78
2 



 

4.4. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое со-

провождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с уче-

том предоставления права участникам образовательных отношений выбора направ-

ления и содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются сле-

дующие: 

поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде; 

формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом пра-

вил безопасного образа жизни; 

повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познава-

тельной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и инди-

видуальных особенностей участников; 

развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление ка-

честв, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение догова-

риваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; ста-

новление умений командной работы; 

поддержка детских объединений, формирование умений ученического само-

управления; 

формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

обучающегося с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 

представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-

ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания 



 

обучения образовательная организация учитывает: 

особенности образовательной организации (условия функционирования, тип 

школы, особенности контингента, кадровый состав); 

результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, про-

блемы и трудности их учебной деятельности; 

возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 

занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

особенности информационно-образовательной среды образовательной органи-

зации, национальные и культурные особенности региона, где находится образова-

тельная организация. 

Возможные направления внеурочной деятельности и их содержательное на-

полнение 

Предлагаемые направления внеурочной деятельности являются для образова-

тельной организации общими ориентирами и не подлежат формальному копирова-

нию. При отборе направлений внеурочной деятельности каждая образовательная ор-

ганизация ориентируется, прежде всего, на свои особенности функционирования, 

психолого-педагогические характеристики обучающихся, их потребности, интересы 

и уровни успешности обучения.  

 

К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации могут привле-

каться родители как законные участники образовательных отношений. 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое разви-

тие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом 

соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное 

изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению 

проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функ-

циональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и 



 

словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как 

система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного твор-

чества, способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а так-

же становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеуроч-

ной деятельности, которые формируют представления обучающихся о разнообраз-

ных современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов 

работ на компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревнователь-

ных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обу-

чающегося, его познавательные интересу и способности к самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего раз-

вития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудно-

сти, возникшие при изучении разных предметов. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям: 

целесообразность использования данной формы для решения поставленных 

задач конкретного направления; 

преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосред-

ственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе 

совместной (парной, групповой, коллективной); 

учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или 

иное направление внеучебной деятельности; 

использование форм организации, предполагающих использование средств 

ИКТ. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть 

следующие: учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спор-

тивные студии; соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экс-

курсии, мини-исследования; общественно полезные практики и другие. 



 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и уч-

реждения дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае вне-

урочная деятельность может проходить не только в помещении образовательной ор-

ганизации, но и на территории другого учреждения (организации), участвующего во 

внеурочной деятельности (спортивный комплекс, музей, театр и другие). 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образователь-

ной организации в этой работе могут принимать участие все педагогические работ-

ники данной организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, соци-

альные педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, 

библиотекарь и другое). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием де-

тей в части создания условий для развития творческих интересов детей, включения 

их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объедине-

ние усилий внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на 

использовании единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, 

как правило, основной учитель, ведущий класс начальной школы, завуч начальных 

классов, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Основные направления внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность 

«Основы самопознания» 

Форма организации: факультатив; лаборатория здоровья. 

«Движение есть жизнь!» 

Цель: формирование представлений учащихся о здоровомобразе жизни, разви-

тие физической активности и двигательных навыков. 

Форма организации: спортивная студия: учебный курс физической культуры. 

2. Проектно-исследовательская деятельность 

Возможные темы проектов: 

Великие математики и их открытия; 

История родного края 



 

Цель: расширение знаний учащихся об истории родного края, формирование 

умения работать с разными источниками информации; развитие познавательной ак-

тивности и интереса к истории, культуре родного края; воспитание чувства патрио-

тизма, любви к «малой Родине». 

Форма организации: факультативный курс краеведения; творческие проекты 

«Достопримечательности родного края»; 

История письменности в России: от Древней Руси до современности 

Цель: развитие общей культуры обучающихся; расширение знаний об истории 

письменности (от кириллицы до современного языка, от пергамента, берестяных 

грамот и первых книг до современных электронных книг); углубление их интереса к 

истории становления культуры, к самостоятельной познавательной и проектной дея-

тельности. 

Форма организации: факультатив «История письменности в России: от Древ-

ней Руси до современности»; выполнение и защита мини-проектов, связанных с те-

мой, например,«На чёмписали в Древней Руси», «Берестяные грамоты и современ-

ные sms-сообщения: в чём сходство и различия», «Первый русский букварь», «Рус-

ские летописи» и другие; 

Экологический поиск: исследование качества воды в водоемах родного края 

Цель: углубление знаний и представлений о сочетании химического и биоло-

гического состава и физических свойств воды, формирование исследовательских 

умений в процессе экспериментальной работы по изучению качества воды, развитие 

познавательной активности и интереса в процессе исследовательской работы, вос-

питание экологической культуры, эстетического и нравственного отношения к при-

родным объектам, ответственного отношения  

к природе. 

Форма организации: экологическая лаборатория; исследовательские проекты; 

Мир шахмат 

Цель: расширение представлений об игре в шахматы, формирование умения 

анализировать, наблюдать, создавать различные шахматные ситуации; воспитание 

интереса к игре в шахматы; развитие волевых черт характера, внимания, игрового 



 

воображения. 

Форма организации: учебный курс — факультатив; игры-соревнования в шах-

маты «Юные шахматисты». 

3. Коммуникативная деятельность: 

Создаём классный литературный журнал 

Цель: совершенствование функциональной языковой и коммуникативной гра-

мотности, культуры диалогического общения и словесного творчества; развитие 

способности работать в команде. 

Форма организации: творческая студия «Создаем классный литературный 

журнал», создание ежеквартального журнала класса, сбор литературного материала, 

его редактирование, конструирование структуры, формы организации и оформления 

журнала; 

Дети Маугли: нужно ли человеку общаться с другими людьми 

Цель: расширение знаний о важности для жизни и развития человека речевого 

общения с другими людьми; формирование коммуникативной культуры диалога, 

правил ведения дискуссии, развитие языковой интуиции. 

Форма организации: дискуссионный клуб; 

Хочу быть писателем» 

Цель: развитие художественного словесного творчества, умений создавать  

и редактировать собственные тексты; формирование знаний о писательском труде, о 

творчестве писателей — выдающихся представителей детской литературы; станов-

ление аналитической и творческой деятельности участников. 

Форма организации: литературный кружок, встречи с писателями, дискусси-

онный клуб («Темы и жанры детской литературы»); 

Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю 

Цель: совершенствование читательской грамотности обучающихся, формиро-

вание текстовой деятельности с необычными формами представления информации 

(туристические буклеты; программы выставок; маршруты путешествий; объявления 

и рекламы); развитие творческой способности создавать необычные тексты. 

Форма организации: учебный курс в форме факультатива; лаборатория тек-



 

стов (система практических занятий); 

Говорить нельзя молчать! 

Цель: развитие познавательной мотивации к изучению русского языка, при-

влечение внимания к передаче смысла с помощью интонации и пунктуации, разви-

тие воображения в процессе подбора ситуаций, предполагающих разную интона-

цию. 

Форма организации: учебный курс — факультатив. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

Рукотворный мир 

Цель: расширение знаний учащихся об объектах рукотворного мира, форми-

рование умений создавать предметы своими руками с использованием природного 

материала, развитие творческой активности, интереса, любознательности, воспита-

ние трудолюбия и уважения к труду как к ценности. 

Форма организации: творческие мастерские («Природа и творчество», «Куклы 

своими руками», «Юные художники»); выставки творческих работ; 

Ритмика 

Цель: формирование движений, свойственных ритмике; развитие культуры 

движений под музыку; способность к импровизации и творчеству. 

Форма организации: студия ритмики и пластики, конкурс пластических обра-

зов, постановка концертных номеров; 

Школьный театр «Путешествие в сказку» 

Цель: расширение представлений о театральном творчестве, формирование 

умений импровизировать, вступать в ролевые отношения, перевоплощаться; разви-

тие творческих способностей, интереса к театральному искусству и театрализован-

ной деятельности. 

Форма организации: театральная студия, спектакли по мотивам сказок; 

Выразительное чтение 

Цель: расширение знаний о литературно-художественном творчестве, разви-

тие навыка выразительного чтения произведений поэзии и прозы; воспитание лите-

ратурного вкуса, интереса к художественной литературе разных жанров. 



 

Форма организации: литературный клуб, творческая студия; 

Искусство иллюстрации 

Цель: развитие у обучающихся творческих способностей, интереса к изобра-

зительной деятельности, желания передавать свое отношение к художественным 

произведениям средствами книжной иллюстрации. 

Форма организации: творческая мастерская иллюстраций к книге; конкурсы 

рисунков; выставки работ участников. 

В мире музыкальных звуков 

Цель: расширение музыкального кругозора, знаний обучающихся о музыкаль-

ном творчестве, произведениях народной и авторской музыки, развитие воображе-

ния, способности передавать свои впечатления от прослушивания музыки разных 

форм и жанровых особенностей, формировать эстетические вкусы и идеалы. 

Форма организации: музыкальный салон; концертные программы, хоровая 

студия, студия народных инструментов. 

5. Информационная культура 

Мои помощники — словари 

Цель: формирование представлений обучающихся о различных видах совре-

менных словарей (например, словари русского языка, словари иностранных слов, 

словари литературоведческих терминов, словари лингвистических терминов, мифо-

логический, философский, психологический и другое — по выбору педагога); зна-

комство с малоизвестными младшим  школьникам словарями русского языка: сло-

варь образцового русского ударения, словарь трудностей русского языка, словарь 

русских личных имен, словарь-справочник «Прописная или строчная» и другое (по 

выбору педагога); совершенствование навыка поиска необходимой справочной ин-

формации с помощью компьютера (4 класс). 

Форма организации: учебный курс — факультатив; 

Моя информационная культура 

Цель: знакомство с миром современных технических устройств и культурой  

их использования. 

Форма организации: система практических занятий с использованием компь-



 

ютеров, смартфонов, планшетов, смарт-часов, наушников и пр. технических уст-

ройств. 

6. Интеллектуальные марафоны 

Возможные темы марафонов: 

Глокая куздра или исследуем язык в поисках смысла 

Цель: развитие мотивации к изучению русского языка, способности обнару-

живать случаи потери смысла во фразе или появление двусмысленности. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования; 

Русский язык — набор правил и исключений илистройная система? 

Цель: углубление знаний о языке, повышение мотивации к его изучению, 

формирование логического мышления в процессе наблюдения за связями, сущест-

вующими в системе языка, за возможностью разными способами передавать то или 

иное значение; развитие способности работать в условиях командных соревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования; 

Заповедники России 

Цель: расширение и уточнение знаний об особо охраняемых территориях в 

России, истории возникновения заповедников и заказников; воспитание отношения 

к природе как к ценности; развитие способности работать в условиях командных со-

ревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования; 

Я — путешественник (Путешествуем по России, миру) 

Цель: расширение знаний и представлений о географических объектах, фор-

мирование умений работать с информацией, представленной на географической 

карте; развитие навыков работы в условиях командных соревнований. 

Форма организации: игры-путешествия, видео-экскурсии соревновательной 

направленности. 

7. «Учение с увлечением!»: 

Читаю в поисках смысла 

Цель: совершенствование читательской грамотности обучающихся, поддержка 

учащихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых результатов, 



 

связанных с овладением чтением как предметным и метапредметным результатом. 

Форма организации: учебный курс — факультатив; учебная лаборатория; 

Легко ли писать без ошибок? 

Цель: совершенствование орфографической грамотности обучающихся, под-

держка обучающихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых ре-

зультатов, связанных с правописанием. 

Форма организации: учебный курс — факультатив по разделу «Орфография»; 

учебная лаборатория; 

Мой друг — иностранный язык 

Цель: совершенствование навыков разговорной речи на иностранном языке 

для учащихся, испытывающих трудности в его изучении; развитие понимания важ-

ности владения иностранным языком в современном мире, углубление интереса к 

его изучению. 

Форма организации: учебный курс — факультатив, клуб любителей иностран-

ного языка. 

Учебные курсы 
 

Количество часов в неделю 

1А 1Б 1В 1Г 2А 2Б 2В 2Г 3А 3Б 3В 3Г 4А 4Б 4В 4Г 

Кубановедение 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

Разговоры о 
важном 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Функциональная 
грамотность 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Казачья доб-
лесть 

0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 

Школа тайн и 
открытий 

2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 2 2 0 0 2 

Кубанский 
фольклор 

0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 

История и куль-
тура кубанского 
казачества 

0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 

Шахматы 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 

ИТОГО недель-
ная нагрузка 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 

4.4. Календарный план воспитательной работы 

 

СЕНТЯБРЬ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Сроки Ответственные 



 

Начальное общее образование 

Праздник «Первый звонок» 1 1.09 А.А. Любименко 

Выставка рисунков «Как я провёл лето» 1-4 до 5.09 А.А. Любименко  

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Начальное общее образование 

Распределение поручений в классе 1-4 до5.09 Клас. руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Профилактика 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Начальное общее образование 

Методика «Пять кругов» 1-4 10-15.09 Педагог-психолог 

Составление социальных паспортов классов 1-4 до10.09 Клас. руководители 

Составление списков учащихся по категориям: 

-неблагополучные семьи 

-малообеспеченные семьи 

-многодетные семьи 

-дети-инвалиды, ОВЗ 

-несовершеннолетние, находящиеся под 

опекой 
-несовершеннолетние, воспитываемые отцом 

1-4 до15.09 Социальный педагог 

Посещение семей с целью обследования 
жилищно-бытовых условий 

1-4 до 30.09 Клас. руководители 

Безопасность 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
НОО, ООО, ОСО 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 1-11 1.09 Клас. руководители 

День безопасности ДД 1-11 2.09 Клас. руководители 

Урок безопасности, тренировочная эвакуация 
(день солидарности борьбы с терроризмом) 

1-11 3.09 Клас .руководители, 
администрация 

Участие в краевой акции «Безопасная Кубань» 1-11 сентябрь Клас. руководители 

Неделя безопасности дорожного движения 1-11 25-29.09 Класс. руководители 

Проведение пятиминуток на последнем уроке 

«Правила дорожные знать каждому положено» 

1-7 сентябрь Учителя-предметники, 

кл. руководители 

Проведение инструктажей по ТБ 1-11 сентябрь Кл.руководители 

Тренировочная эвакуация на случай 
террористической угроза 

1-1 3 сентября Администрация, 
Кл.руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
Начальное общее образование 

Посещение многодетных семей 1-2 Сентябрь А.А.Крюкова 

Составление актов материально-бытовых 

условий семей 1классов и вновь прибывших. 

1-4 до 30.09 Класс.руководители 

Классные родительские собрания. 1-4 До 10.09 Кл.руководители 

Общешкольное родительское собрание. 
Проведение «Родительского университета» 

1-4 03.09 Администрация 

Родительский контроль организации питания 1-4 Сентябрь Кл.руководители 

Посещение многодетных семей 10-11 Сентябрь Социальный педагог 

Организация предметно-эстетической среды 



 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

НОО, ООО, СОО 

Оформление класса к празднику «Первый 
звонок» 

1-11 31.09 Социальный педагог 

Акция «Аллея первоклассников» 1 2.09 Кл.руководители 

Событийный дизайн – оформление 
пространства ко Дню города и края 

1-11 До 04.09 Социальный педагог, 
кл.руководители 

Санитарная пятница (последняя пятница 
месяца) 

2-11  Кл. руководители 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Курсы внеурочной деятельности 

(в соответствии с расписанием) 

ОКТЯБРЬ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Сроки Ответственные 

Начальное общее образование 

Старт ДОИ « 1-4 4.10 Кл.руководители 

Изготовление открыток ко Дню пожилого 

человек. 

3-4 До 20.10 Кл. руководители, 
Социальный педагог 

Выставка рисунков «Мой учитель» 1-4 5.10 Кл. руководители, 
А.А. Любименко 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Начальное общее образование 

Организация экскурсий на предприятия МО 
Усть-Лабинский район 

1-4 октябрь Клас. руководители 

Конкурс творческих работ «Профессии моих 
родителей» 

2-4 10.10 Класс.руководители 

Профилактика 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Начальное общее образование 

Заседание Совета Профилактики 1-4 25.10 А.А. Любименко 

«Права и обязанности учащихся» 1-4 октябрь Социальный педагог 

«Закон на защите детства» кл.часы 3-4 10-20 Социальный педагог 

Безопасность 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
НОО, ООО, СОО 

Проведение пятиминуток на последнем уроке 
«Правила дорожные знать каждому положено» 

1-7 Октябрь Учителя-предметники, 
классные ру-

ководители 

Проведение инструктажей по ТБ в период 
осенних каникул 

1-11 Октябрь Кл.руководители 

Выступление агитбригады «Команда 101» 1-5 15-20 Д.А.Птушко 

Организация выставки рисунков на тему 
«Пожарная безопасность глазами детей» 

1-11 25.10 Д.А.Птушко 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
НОО, ООО, СОО 



 

Классные родительские собрания 
«Самовольный уход из дома, как форма 

девиантного поведения» 

1-11 21-22.10 Клас. руководители 

Индивидуальное консультирование родителей 

педагогом-психологом 

1-11 Октябрь Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Родительский контроль организации питания 1-11 Октябрь Кл.руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
НОО, ООО, СОО 

    

Санитарная пятница (последняя пятница 

месяца) 

1-11 29.10 Кл.руководители 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Курсы внеурочной деятельности 
(в соответствии с расписанием) 

НОЯБРЬ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Сроки Ответственные 

Начальное общее образование 

Конкурс рисунков «Мы вместе!» 1-4 2-3.11 Кл.руководители 

Единый классный   час   ко   Дню   народного 
единства «Будем дружить!» 

1-4 3.11 Кл.руководители 

Мероприятия ко Дню матери 1-4 20-30.11 Кл.руководители 

Профориентация 

Начальное общее образование 

«Интернетбезопасность» 1-4 Ноябрь Кл.руководители 

Заседание Совета профилактики 10-11 25.11 Н.О.Фукс 

Заседание Совета профилактики 10-11 25.11 Н.О.Фукс 

Безопасность 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
НОО, ООО, СОО 

Проведение пятиминуток на последнем уроке 
«Правила дорожные знать каждому положено» 

1-7 Ноябрь Учителя – 
предметники, 

 

   класс.руководители 

Проведение инструктажей по ТБ 1-11 Ноябрь  

Тренировочная эвакуация на случай пожара 1-11 8.11 Администрация 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
НОО, ООО, СОО 

Общешкольное родительское собрание 1-11 13.12 Администрация 

Классные родительские собрания 1-11 16-17.12 Клас. руководители 

Родительский контроль организации питания 1-11 Ноябрь Кл.руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
НОО, ООО, СОО 



 

Событийный дизайн – оформление 
пространства ко Дню матери 

1-11 До 10.11 Д.А.Птушко, 
кл.руководители 

Санитарная пятница (последняя пятница 
месяца) 

1-11 24.12 Класс. руководители 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Курсы внеурочной деятельности 
(в соответствии с расписанием) 

ДЕКАБРЬ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Сроки Ответственные 

Начальное общее образование 

Новогодний музыкальный час. 1-4 26-28.12 Кл.руководители 

Акция «Покормите птиц зимой» 1-4 20.12 Д.А.Птушко, 
кл.руководители 

Классный час ко Дню Неизвестного Солдата 1-4 3.12 Кл.руководители 

Классный час ко Дню Героев Отечества 1-4 9.12 Кл.руководители 

Урок гражданственности «Мы – Россияне!», 

посвященный Дню Конституции РФ. 

1-4 12.12 Кл.руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Начальное общее образование 

Оформление информационных стендов и 

классных уголков по теме «В мире профессий» 

1-4 10.12 Кл.руководители 

Классные часы «Профессии наших родителей» 1-4 10-15.12 Кл.руководители 

Профилактика 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Начальное общее образование 

Классные часы по профилактике половой 
неприкосновенности «Правила поведения с 

незнакомыми людьми» 

1-4 Декабрь Класс.руководители 

«Знай и соблюдай Детский закон»-беседа 1-4 декабрь Социальный педагог 

Заседание Совета профилактики 1-4 25.12 А.А. Любименко 

Безопасность 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
НОО, ООО, СОО 

Беседа на тему: «Противопожарная 
безопасность во время новогодних 

праздников» 

1-8 25-26.12 Кл.руководители 

Конкурс рисунков «Осторожно! Дорога!» 1-6 20.12 Социальный педагог 

Проведение пятиминуток на последнем уроке 
«Правила дорожные знать каждому положено» 

1-7 Декабрь Кл. руководители, 
учителя- редметники 

Проведение инструктажей по ТБ 1-11 Декабрь Кл. руководители 

Программа «Безопасные дороги Кубани» 1-11 Декбрь Кл.руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
НОО, ООО, СОО 

Родительский контроль организации питания 1-11 Декабрь Кл.руководители 



 

Посещение многодетных семей, семей СОП, 
ТЖС, семей, состоящих на ВШК. Проведение 

обследования жилищных условий 

1-11 Декабрь ШВР, 
 кл.руководители 

Общешкольное родительское собрание 1-11 20.12 Администрация 

Родительский университет. Консультации 

родителей по вопросам воспитания детей 

1-11 Декабрь Педагог-психолог , 

кл.руководители 

Участие родителей в общешкольных 
мероприятиях 

1-11 Декабрь Кла.руководители 

Заседание СП 1-11 25.12 А.А. Любименко 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
НОО, ООО, СОО 

Событийный дизайн – оформление 
пространства к новогодним мероприятиям 

1-11 До 10.12 А.А. Любименко, 
кл.руководители 

Конкурс на лучшее оформление класса « В 

нашем классе новый год» 

1-11 20.12 А.А. Любименко, 

кл.руководители 

Санитарная пятница (последняя пятница 
месяца) 

1-11 24.12 Кл .руководители 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Курсы внеурочной деятельности 
(в соответствии с расписанием) 

ЯНВАРЬ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Сроки Ответственные 

Начальное общее образование 

Месячник оборонно-массовой и военно- 
патриотической работы. 

1-4 22.01-23.02 Кл.руководители, 
рабочая группа 

Фотофлешмоб «Раздельный сбор мусора» 1-4 До 30.01 Классные 
руководители 

Единый классный час «Дети блокадного 
Ленинграда» 

1-4 27.01 Классные 
руководители 

Начальное общее образование 

Конкурс рисунков и поделок «Светлый 
праздник Рождество Христово!» 

1-4 До 15.01 Педагог-организатор, 
члены ШУС 

Основное общее образование 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Профилактика 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Начальное общее образование 

Работа по запросу классного руководителя 1-4 В течение 

месяца 

Педагог-психолог 

П.А.Назаренко, 

кл.руководители 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение 
месяца 

Педагог-психолог 

Час тихого чтения «Стихи и слоганы о Законе» 1-4 В течении 
месяца 

Социальный педагог 
 



 

Классные часы и беседы по профилактике 
экстремизма: 

«Доброе слово спасет любого» 

1-4 В течении 
месяца 

Социальный педагог 
 

Коррекционно-развивающие занятия с 
одаренными детьми 

1-4 В течение 
месяца 

Педагог-психолог 
 

Коррекционно-развивающие занятия с детьми 
с ОВЗ 

1-4 В течение 
месяца 

Педагог-психолог 
П.А.Назаренко 

Безопасность 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
НОО, ООО, СОО 

Акция «Стань заметней на дороге!» 1-6 10-17.01 А.А. Любименко, 

кл.руководители 

Беседа с учащимися «Осторожно гололёд!», 
изготовление и раздача листовок отрядом 

ЮИД 

1-4 17-20.01 А.А. Любименко 

Конкурс рисунков и поделок «Неопалимая 
купина» 

1-11 15.02 А.А. Любименко, 

кл.руководители 

Проведение пятиминуток на последнем уроке 
«Правила дорожные знать каждому положено» 

1-7 ежедневно Учителя-предметники, 

классные руководите-

ли 

Проведение инструктажей по ТБ 1-11 до 11.01 Кл.руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
Начальное общее образование 

Работа по запросу классного руководителя 1-4 В течение 
месяца 

Педагог-психолог 
кл.руководители 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение 

месяца 

Педагог-психолог  

Родительский лекторий: «Возрастные 
особенности младшего школьника» 

2-3 В течение 
месяца 

Педагог-психолог 
 

Индивидуальное консультирование родителей 
по разъяснению положений Закона КК № 1539 

– КЗ 

1-4 В течение 
месяца 

Соц.педагог 

Проведение общешкольных родительских 
собраний «Курительные смеси и подросток» с 

рассмотрением вопросов о вреде табака и 
негативных последствиях потребления 
курительных смесей. 

1-4 В течение 
месяца 

Социальный педагог 
 

Профилактические беседы с родителями 

«Детско-родительские отношения» 

1-4 В течение 
месяца 

Социальный педагог 
 

Лекторий: 

«Как организовать досуг с детьми» 

1-4 В течение 
месяца 

Социальный педагог 
 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
НОО, ООО, СОО 



 

Санитарная пятница 1-11 Четвёртая 
пятница 

месяца 

Классные 
руководители 

Оформление школьного пространства к 
месячнику военно-патриотической работы. 

1-11 До 20.01 Кл. руководители, 
А.А. Люби-

менко 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

НОО, ООО, СОО 

Ежедневные информационные пятиминутки 1-11 Ежедневно Кл. руководители 

Уроки мужества. 1-11 По 
отдельному 

графику 

Кл. руководители 

Классные часы 1-11 По плану ВР Кл. руководители 

Час духовности. 1-11 По 
отдельному 

графику 

Кл. руководители, 
 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Курсы внеурочной деятельности 
(в соответствии с расписанием) 

 

ФЕВРАЛЬ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Сроки Ответственные 

Начальное общее образование 

Месячник оборонно-массовой и военно- 
патриотической работы. 

1-4 22.01-23.02 Кл.руководители, 
рабочая группа 

Школьные Олимпийские игры 1-4  Кл.руководители, 
рабочая группа 

Конкурс по изготовлению экобоксов по 
раздельному сбору мусора 

1-4 До 27.02 Классные 
руководители 

Единый классный час «К 79-летию ос-
вобождения от немецко-фашистских 

захватчиков станицы Усть-Лабинской» 

1-4 02.02 Классные ру-
ководители 

Среднее общее образование 

Месячник оборонно-массовой и военно- 
патриотической работы. 

1-11 22.01-23.02 Кл.руководители, 
рабочая группа 

Школьные Олимпийские игры 1-11  Кл.руководители, 

рабочая группа 

Единый классный час «К 79-летию 
освобождения от немецко-фашистских 

захватчиков станицы Усть-Лабинской» 

1-11 2.02 Классные 
руководители 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Профилактика 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Начальное общее образование 



 

Работа по запросу классного руководителя 1-4 В течение 
месяца 

Педагог-психолог 
кл.руководители 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение 
месяца 

Педагог-психолог 
 

Профилактика конфликтных ситуаций в 
детских коллективах 

1-4 В течение 
месяца 

Педагог-психолог 
 

Коррекционно-развивающие занятия с 

одаренными детьми 

1-4 В течение 

месяца 

Педагог-психолог  

Коррекционно-развивающие занятия с детьми 
с ОВЗ 

1-4 В течение 
месяца 

Педагог-психолог 
 

Беседа на тему: «Безопасный интернет» 1-4 В течении 
месяца 

Социальный педагог 
 

Проведение акции «Спорт -альтернатива 
пагубным привычкам» 

1-4 В течении 
месяца 

Социальный педагог 
 

Беседа «Права детей – забота государства» 1-4 В течении 
месяца 

Социальный педагог 
 

Безопасность 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
НОО, ООО, СОО 

Проведение инструктажей по ТБ в период 
зимних каникул 

1-11 До 18.02 Кл. руководители 

Проведение пятиминуток на последнем уроке 
«Правила дорожные знать каждому положено» 

1-7 ежедневно Учителя-предметники, 
Кл. руководители 

Выступление отряда ЮИД «Улица- не место 
для игр» 

1-4 26.02 Социальный педагог 

Конкурс рисунков и поделок «Неопалимая 
купина» 

1-11 15.02 А.А. Любименко, 

кл.руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Индивидуальное консультирование родителей 
по разъяснению положений Закона КК № 1539 

– КЗ 

1-11 В течение 
месяца 

Социальный педагог 
А.А.Крюкова 

Профилактические беседы с родителями 

«Опасность нахождения детей на улице» 

1-11 В течение 
месяца 

Социальный педагог 
 

НОО, ООО, СОО 

Работа по запросу классного руководителя 
1-11 В течение 

месяца 
Педагог-психолог 
кл.руководители 

Индивидуальные консультации 1-11 В течение 
месяца 

Педагог-психолог 
Назаренко П.А. 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
НОО, ООО, СОО 

Санитарная пятница 1-11 Четвертая 
пятница 

месяца 

Кл. руководители 

Оформление школьного пространства к 
празднику 8 марта 

1-11 До 05.03 Кл. руководители, 
Д.А. Птушко. 

Н.О.Фукс 



 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

НОО, ООО, СОО 

Ежедневные информационные пятиминутки 1-11 Ежедневно Кл. руководители 

Уроки мужества. 1-11 По 
отдельному 

графику 

Кл. руководители 

Классные часы 1-11 По плану ВР Кл. руководители 

Час духовности. 1-11 По 
отдельному 

графику 

Кл. руководители, 
А.А.Назаров 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Курсы внеурочной деятельности 
(в соответствии с расписанием) 

 

МАРТ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Сроки Ответственные 

Начальное общее образование 

Конкурс видеороликов «Разделяй отходы – 
береги природу!» 

1-4 До 25.03 Кл.руководители, 

Всероссийская акция «День Леса». Конкурс 
рисунков. 

1-4  Педагог-организатор, 
кл.руководители 

День самоуправления 1-4 7.03 Н.О.Фукс, 
Д.А.Птушко, учителя- 

предметники 

Концерт, посвящённый празднику 8 Марта 1-4 7.03 Педагог-организатор, 
кл.руководители 

«Широкая масленица» 1-4 28.02-6.03 Кл.руководители, 
педагог-организатор 

Акция «Крымская весна» 1-4 16-18.03 Фукс Н.О. 

Единый классный час «Россия – Крым -мы 

вместе!». Ко Дню присоединения Крыма к 

России. 

1-4 18.03 Кл. руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Основное общее образование 

Профилактика 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Начальное общее образование 

По запросу классного руководителя 1-4 В течение 
месяца 

Педагог-психолог, 
Назаренко П.А. 

Индивидуальные консультации 1-4  Педагог-психолог 
Назаренко П.А. 

Правовой урок «Закон сохраняет жизнь» 1-4 В течении 
месяца 

Социальный педагог 
А.А.Крюкова 

Диагностика показателей готовности детей 

начальной школы к переходу в среднее звено. 

4 В течение 

месяца 

Педагог-психолог 

Назаренко П.А. 

Коррекционно-развивающие занятия с 

одаренными детьми 

1-4 В течение 

месяца 

Педагог-психолог 

Назаренко П.А. 



 

Коррекционно-развивающие занятия с детьми 
с ОВЗ 

1-4 В течение 
месяца 

Педагог-психолог 
Назаренко П.А. 

Безопасность 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
НОО, ООО, ОСО 

Проведение пятиминуток на последнем уроке 
«Правила дорожные знать каждому положено» 

1-1 Ежедневно Учителя – 
предметники, 

класс.руководители 

Проведение инструктажей по ТБ 1-11 до 7.03 Кл.руководители 

Выступление отряда ДЮП с агитбригадой 1-4 14-23.03 Птушко Д.А. 

Конкурс фотографий «Уважай ПДД» 1-11 23-30.03 Птушко Д.А. 

Занятия на мобильной транспортной площадке 1-7 март Клас.руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
НОО, ООО, СОО 

Санитарная пятница. 1-11 Последняя 
пятниц 

месяца 

Классные 
руководители 

Оформление фотозоны к 8 Марта  До 5.03 Педагог-организатор 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

НОО, ООО, ОСО 

Ежедневные информационные пятиминутки 1-11 Ежедневно Кл. руководители 

Уроки мужества. 1-11 По 
отдельному 

графику 

Кл. руководители 

Классные часы 1-11 По плану ВР Кл. руководители 

Час духовности. 1-11 По 
отдельному 

графику 

Кл. руководители, 
А.А.Назаров 

Экологический уроки с использованием 
материалов портала экокласс.рф 

1-11 В течение 
месяца 

Кл. руководители 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Курсы внеурочной деятельности 
(в соответствии с расписанием) 

 

АПРЕЛЬ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Сроки Ответственные 

Начальное общее образование 

Конкурс экологического рисунка «Чистая 
планета». 

1-4 До 15.04 Кл.руководители, 
А.А. Любименко 

Единый урок космонавтики «Поехали!» 12.04 1-4 Классные ру-

ководители 

Всероссийская акция «День Птиц». 1.04 1-4 Кл.руководители, 
Птушко Д.А. 

Всероссийская акция «Сад Памяти» Апрель 1-4 Кл.руководители, 
Н.О.Фукс 



 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Профилактика 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Начальное общее образование 

По запросу классного руководителя 1-4 В течение 
месяца 

Педагог-психолог 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение 
месяца 

Педагог-психолог 

Занятия для развития коммуникативных 
навыков «Я и образ мира» 

1 В течение 
месяца 

Педагог-психолог 

Урок – презентация «Я и главный детский 
закон» 

1-4 В течении 
месяца 

Социальный педагог 

Разработка памяток «Интернет-зависимость» 1-4 В течении 
месяца 

Социальный педагог 

Безопасность 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
НОО, ООО, ОСО 

Проведение пятиминуток на последнем уроке 
«Правила дорожные знать каждому положено» 

1-7 Ежедневно Учителя – 
предметники, 

класс.руководители 

Проведение инструктажей по ТБ в период 
весенних каникул 

1-11 1-2.04 Кл.руководители 

Тренировочная эвакуация на случай пожара 1-11 12.04 Администрация 

Занятия на транспортной площадке. Беседа 
«Дорожные знаки» 

1-5 До 20.04 А.А. Любименко 

Выставка рисунков «огонь и дети» 1-8 До 25.04 А.А. Любименко 

Проведение инструктажей по ТБ в период 
майских праздников 

1-11 До 30.04 Кл.руководители 

Всероссийский урок ОБЖ (день пожарной 
охраны) 

1-11 30.04 А.А. Любименко, 

кл.руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
НОО, ООО, СОО 

По запросу классного руководителя 1-11 В течение 
месяца 

Педагог-психолог 

Индивидуальные консультации 1-11 В течение 
месяца 

Педагог-психолог 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
НОО, ООО, ОСО 

Санитарная пятница 1-11 29.04 Кл. руководители 

Оформление школьного пространства ко Дню 

космонавтики. 

1-11 До 05.04 Кл. руководители,  
А.А. Любименко 

Всероссийский экологический субботник 
«Зеленая Весна» 

1-11 28.04 Кл.руководители 



 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

НОО, ООО, СОО 

Ежедневные информационные пятиминутки 1-11 Ежедневно Кл. руководители 

Уроки мужества. 1-11 По отдель-

ному гра-

фику 

Кл. руководители 

Классные часы 1-11 По плану ВР Кл. руководители 

Час духовности. 1-11 По 
отдельному 

графику 

Кл. руководители 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Курсы внеурочной деятельности 
(в соответствии с расписанием) 

 

МАЙ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Сроки Ответственные 

Начальное общее образование 

Субботник (с элементами раздельного сбора 
макулатуры) 

1-4 06.05 Кл.рук., зам.дир АХЧ 

Акция «Георгиевская ленточка» 1-4 май Кл.руководители 

Акция « Синий платочек» 1-4 1-9.05 А.А. Любименко 

Онлайн –акция «Стихи и песни победы», 
«Бессмертный полк» 

1-4 25.04-9.05 Кл.руководители, 
Птушко Д.А. 

Всероссийская акция «Сад памяти» 1-4 Май А.А. Любименко, 

кл.руководители 

Всероссийский урок Победы 1-4 8.05 Кл.руководители 

Среднее общее образование 

Профилактика 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Начальное общее образование 

По запросу классного руководителя 1-4 В течение 
месяца 

Педагог-психолог 

Индивидуальная консультация 1-4 В течение Педагог-психолог 
  месяца  

Занятия для развития коммуникативных 
навыков «Лесенка радости» 

1 В течение 
месяца 

Педагог-психолог 

Коррекционно-развивающие занятия с 
одаренными детьми 

1-4 В течение 
месяца 

Педагог-психолог 

Коррекционно-развивающие занятия с детьми 
с ОВЗ 

1-4 В течение 
месяца 

Педагог-психолог 

Коррекционно-развивающие занятия с 
одаренными детьми 

1-4 В течение 
месяца 

Педагог-психолог 



 

Правовой урок «Суров Закон – но это Закон!» 1-4 В течении 
месяца 

Социальный педагог 

Акция к Международному дню детского 

телефона доверия 

1-4 17.05 Социальный педагог 
 педагог-психолог 

Безопасность 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
НОО, ООО, СОО 

Проведение пятиминуток на последнем уроке 
«Правила дорожные знать каждому положено» 

1-11 Ежедневно Учителя – 
предметники, 

класс.руководители 

Проведение инструктажей по ТБ в период 
летних каникул 

1-11 До 20.05 Кл.руководители 

Занятия на транспортной площадке 1-7 Май Кл. руководители 

Беседа «Пожарная безопасность летом в лесу» 1-7 До 10.05 А.А. Любименко 

Встреча с сотрудником ГИБДД «Безопасность 
в летний период» 

1-8 До 20.05 Классные 
руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
НОО, ООО, ОСО 

Общешкольное родительское собрание «Союз 
семьи и школы   в делах и достижениях» 

1-11 25.05 Администрация 
школы 

По запросу классного руководителя 1-11 В течение 

месяца 

Педагог-психолог 

Индивидуальная консультация 1-11 В течение 
месяца 

Педагог-психолог 

    

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
НОО, ООО, ОСО 

Санитарная пятница 1-11  Кл. руководители 

Оформление школьного пространства ко Дню 
победы 

1-11 До 01.05 Кл. руководители, 
А.А. Люби-

менко 

Оформление школьного пространства к 
празднику «Последний звонок» 

 До 20.05 А.А. Любименко 

Оформление школьного пространства к летней 
кампании. 

 До 01.06 А.А. Любименко 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

НОО, ООО, СОО 

Ежедневные информационные пятиминутки 1-11 Ежедневно Кл. руководители 

 

 


