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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Основная образовательная программа начального общего образования (далее – 

ООП НОО) МБОУ СШ № 2 разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее  – 
ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы на основе следующих 
нормативных документов:  

1. Федерального Закона №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. (в действующей редакции).  

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 
г. № 373).  

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29. 11. 2010 № 1241 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373». 

4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.09. 2011 № 2357 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373». 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.12. 2012 № 1060 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373». 

6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12. 2014 № 1643 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373». 

7. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12. 2015 № 1576 «О 
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 06.09.2009 № 
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования». 

8. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 
№ 2; зарегистрировано Министерством юстиции РФ 29 января 2021 г., 
регистрационный № 62296, с изменениями, от 30 декабря 2022 г. № 24). 

9. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 
сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано Министерством юстиции РФ 18 декабря 2020 
г., регистрационный № 61573). 
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10. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 № 
992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего 
образования» (Зарегистрирован 22.12.2022 № 71762). 

11. Устава МБОУ СШ № 2;  
с учётом особенностей образовательного учреждения, образовательных 

потребностей и запросов участников образовательных отношений, концептуальных 
положений используемых в начальной школе учебно-методических комплектов 
«Школа России» и «Перспектива», реализующих фундаментальное ядро содержания 
современного общего начального образования (базовые национальные ценности, 
программные элементы научного знания, универсальные учебные действия). 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательной деятельности при получении начального общего 
образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы 
для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ООП НОО учитывает характерные черты младшего школьного возраста (от 6 лет 
6 месяцев до 11 лет), в котором ведущей является учебная деятельность, где дети с 
помощью учителя осваивают правила и способы учебной деятельности, развиваются их 
интеллектуальные и познавательные способности.  

Цель и задачи реализации основной образовательной программы 
начального общего образования МБОУ СШ № 2 

Целями реализации основной образовательной программы начального общего 
образования являются:  

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

2) организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 
результатов начального общего образования, отражённых в ФГОС НОО;  

3) создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учётом его 
потребностей, возможностей и стремления к самореализации; организация 
деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и 
учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для детей социальных 
групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Задачи ООП НОО: 
1) Обеспечить доступность получения качественного начального общего 

образования в условиях единства образовательного пространства на территории 
Российской Федерации. 

2) Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися, в 
том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ), при 
соблюдении условия: содержание и планируемые результаты ООП НОО должны быть 
не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов ФООП. 



3) Обеспечить планируемые результаты по освоению обучающимися целевых 
установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

4) Обеспечить формирование у младших школьников общей культуры, 
гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания, интеллектуального 
развития обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной 
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, становление творческих 
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся. 

5) Обеспечить становление и развитие личности в её индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости. 

6) Создать условия для участия обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 
развитии внутришкольной социальной среды. 

7) Создать условия для реализации технологии формирования УУД на начальной 
ступени общего образования средствами учебно-методических комплектов «Школа 
России» и «Перспектива». 

8) Создать условия для использования инновационных технологий образования 
(системно-деятельностный подход, процессуальный мониторинг, проектный метод, др.) 
в образовательной деятельности. 

9) Обеспечить формирование универсальных учебных действий как в учебной, 
так и в личностной, коммуникативной, познавательной, регулятивной сферах, 
обеспечивающих способность к организации самостоятельной деятельности 
обучающегося.  

10) Выявить и развить способности обучающихся, в том числе лиц, проявивших 
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и организацию 
общественно-полезной деятельности. 

11) Организовать интеллектуальные и творческие соревнования, научно-
техническое творчество и проектно-исследовательскую деятельность. 

12) Обеспечить преемственность начального общего и основного общего 
образования. 

Для реализации ООП НОО МБОУ СШ № 2 определяется нормативный срок 
освоения – не более четырёх лет, а для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным образовательным 
программам начального общего образования, независимо от применяемых 
образовательных технологий, увеличивается не более чем на два года.  

ООП НОО МБОУ СШ № 2 учитывает возрастные и психологические особенности 
обучающихся. Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года 
не может составлять менее 2954 академических часов и более 3345 академических 
часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 
учебной нагрузке при 5-дневной  учебной неделе.  

 

Принципы формирования и механизмы реализациии основной образовательной 
программы начального общего образования МБОУ СШ № 2 



1) принцип учета ФГОС НОО: ФОП НОО базируется на требованиях, 
предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 
условиям обучения на уровне начального общего образования;  

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

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

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

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

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

7) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности 
не допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 
(или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 
здоровьесберегающих педагогических технологий.  

Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий 
соответствуют требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами 
СанПиН 1.2.3685-21 с изменениями  и санитарными правилами СП 2.4.3648-20.  

ООП НОО определяет использование следующих УМК, технологий и форм 
образовательной деятельности: 

УМК: «Школа России» и «Перспектива». 
Технологии: 
- Информационно - коммуникативные технологии. 
- Здоровьесберегающие технологии.  
- Технология процессуального мониторинга. 
- Игровые технологии. 
- Технологии уровневой дифференциации. 
- Технология формирующего оценивания. 
Использование любой технологии проходит преимущественно с использованием 

активных форм обучения: обучение в сотрудничестве с применением групповой и 
парной форм работы. Ведущими методами обучения являются частично-поисковый и 
метод проектов. 
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Формы:   
- урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач; 
- учебное занятие как форма учебной деятельности для построения 

индивидуального детского действия; 
- консультативное занятие как форма учебной деятельности по разрешению 

проблем младшего школьника; 
- домашняя самостоятельная работа как форма учебной деятельности по 

построению индивидуальных образовательных маршрутов; 
- внеучебные формы образовательного пространства как место тренировки и 

предъявления сформированных универсальных учебных действий, социальных 
компетенций и личностных качеств (конкурсы, акции, выставки, эстафеты, олимпиады, 
интеллектуально - творческие игры, экскурсии, секции, кружки, мастерские, клубы, 
тренинги, общественно - полезные и социальные практики). 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено обучение по 
адаптированным образовательным программам. Такие дети получают помощь и 
поддержку социального педагога, педагога - психолога, учителя-логопеда, учителя-
дефектолога, медицинского работника школы, специалистов районного центра 
диагностики и консультирования. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 
являются основными организационными механизмами реализации основной 
образовательной программы начального общего образования.  

 

Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 
образования МБОУ СШ № 2 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 
системнодеятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 
культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 
поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования; 
- развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 
- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 
определении образовательно - воспитательных целей и путей их достижения; 



- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших 
выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого 
потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 
расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей 
уровня начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 
Начальная школа - особый этап в жизни ребенка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка - с 
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 
общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 
ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 
социальном признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 
новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 
организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 
адекватности и рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 
лет):  

- центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 
образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, 
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 
способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 
знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 
связей и отношений объектов;  

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 
формирование устойчивой системы учебно - познавательных и социальных мотивов и 
личностного смысла учения. 

ООП НОО определяет цели (результаты), содержание и организацию 
образовательной деятельности на уровне начального общего образования и направлена 
на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 



успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Актуальность ООП НОО МБОУ СШ № 2 заключается в том, что основу 
личностного развития обучающегося составляет «умение учиться», которое означает 
умение учиться познавать и преобразовывать мир; ставить проблемы, искать и 
находить их решения; учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и 
равноправия. 

ООП НОО обеспечивает гарантию прав обучающихся на образование (доступное 
и качественное), оптимизацию образовательной деятельности (оптимальные способы 
организации учебной и внеурочной деятельности), эффективное использование 
современных технологий обучения, обеспечение условий для самореализации, 
самоопределения личности и сохранения здоровья обучающихся, использование 
современного материально-технического обеспечения образовательной деятельности, 
её информационное и психолого-педагогическое сопровождение.  

Участники образовательных отношений: 
- обучающиеся, достигшие школьного возраста (не младше 6 лет 6 месяцев);  
- родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся;  
- педагогические работники.  

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СШ 
№ 2 адресована учителям, обучающимся, родителям (законным представителям).  

ООП НОО обеспечивает выполнение требований федерального государственного 
образовательного стандарта, реализацию планируемых результатов (личностных, 
метапредметных и предметных) на основе УМК «Школа России» и «Перспектива» на 
уровне начального общего образования.  

Программа отвечает возрастным особенностям обучающихся: любознательности, 
активности, информированности, коммуникабельности, способности к творчеству.  

Программа соответствует основным характеристикам современного образования: 
доступности, открытости, перспективности, научной обоснованности развития, 
вариативности, носит личностно-ориентированный характер. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности в МБОУ СШ № 2: 
В соответствии с ФГОС ООП НОО реализуется образовательным учреждением 

через учебный план и план внеурочной деятельности.  
Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения обучающимися ООП НОО и позволяет улучшить условия для развития 
ребёнка.  

Внеурочная деятельность осуществляется через реализацию курсов внеурочной 
деятельности. Объём внеурочной деятельности составляет не более 1350 часов за 
четыре года обучения с учётом интересов обучающихся и возможностей организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.  

Внеурочная деятельность МБОУ СШ № 2 организуется по пяти направлениям 
развития личности:  

- спортивно-оздоровительное, 
- духовно-нравственное,  
- социальное,  
- общеинтеллектуальное,  



- общекультурное.  
Внеурочная деятельность организована на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов организации, осуществляющей образовательную деятельность, а именно 
организованы предметные кружки, группа продленного дня, классные часы и плановые 
мероприятия школы, а также используется ресурс микрорайона и города: библиотека 
им. Н. А. Некрасова, СДЮСШОР «Юность», Центр творчества и развития №1, Дворец 
культуры и спорта металлургов, литературный музей имени В. П. Астафьева, 
информационный центр по атомной энергии, Красноярский краевой краеведческий 
музей, Красноярский художественный музей имени В. И. Сурикова и др. 

Внеурочная деятельность осуществляется в традиционных формах - экскурсии, 
кружки, секции, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 
соревнования, свободная игровая и творческая деятельность школьников, праздники, 
конкурсы и т. д. Одна из форм внеурочной деятельности – это организация крупных 
игр-проектов в начальной школе. Такие проекты являются важным звеном в 
осуществлении взаимосвязи между учебным и внеурочным пространствами. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 
обучающихся, родителей (законных представителей) с учётом специфики школы, 
имеющихся ресурсов и желаемых результатов.  

Содержание и количество часов по пяти направлениям внеурочной деятельности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное) отражается в плане внеурочной деятельности, 
ежегодно утверждается приказом директора и может отличаться от запланированных 
данной программой на четыре года (основание: появление новых образовательных 
потребностей, изменение условий реализации ООП НОО, достижение или не 
достижение запланированных образовательных результатов). 

 
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП НОО МБОУ СШ № 

2 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации 
требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно 
ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) 
разработаны на основе требований ФГОС НОО и ФОП НОО к освоению основных 
образовательных программ, учитывают содержание: Учебного плана, Программы 
формирования УУД, Программы отдельных учебных предметов, курсов; системы 
оценки. 

Планируемые результаты:  
- обеспечивают связь между требованиями Стандарта и ФОП НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя 
общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 



учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 
специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;  

- являются основой для разработки ООП НОО; 
- являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для 
системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС и 
ФОП. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 
методологическую основу требований Стандарта и ФОП НОО, содержание 
планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 
учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-
практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку теоретических 
моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально приближенные к 
реальным жизненным ситуациям.  

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 
действиями - познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными - 
овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. При этом в соответствии 
с требованиями Стандарта и ФОП НОО в системе планируемых результатов особо 
выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой 
для последующего образования.  

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
– определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития 
ребенка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями 
на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 
расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, 
являющихся подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки 
результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 
обучающихся. 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе выделяются 
следующие уровни описания:  

1) Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 
учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 
приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. 
Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного 
материала ожидается от выпускников.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 
оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с 
помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её 
освоения (с помощью итоговой контрольной работы). Оценка освоения опорного 
материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 
обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 



соответствующих зоне ближайшего развития, - с помощью заданий повышенного 
уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 
перехода на следующий уровень обучения.  

2) Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих 
как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.  

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 
блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной 
программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 
соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать 
только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 
способностей.  

Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 
допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку 
достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 
итогового контроля.  

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 
ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 
препятствием для перехода на следующий уровень обучения.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 
факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на 
реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 
использование таких педагогических технологий, которые основаны на 
дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые 
результаты освоения:  

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 
действий», а также её составных частей «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 
ИКТ - компетентности обучающихся»;  

- программ по всем учебным предметам - «Русский язык», «Родной русский 
язык», «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном русском языке», 
«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», 
«Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Технология», «Основы 
религиозных культур и светской этики». 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования относятся:  
- личностные результаты: 

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



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

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

Личностные результаты формируются за счёт реализации программ отдельных 
учебных предметов, различных форм внеурочной деятельности, Программы воспитания 
обучающихся; Программы формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни.  
1 класс 2 – 3 классы 4 класс 
Приобретение школьником 
социальных знаний об 
общественных нормах, о 
социально одобряемых и 
неодобряемых формах 
поведения в обществе и т. 
п., понимание социальной 
реальности и повседневной 
жизни. 

Формирование позитивных 
отношений школьников к 
базовым ценностям 
общества (человек, семья, 
природа, мир, Отечество, 
знание, труд, культура). 

Получение школьником 
опыта самостоятельного 
социального действия. 

 

- метапредметные результаты: 
Метапредметные результаты обучающихся, освоивших ФОП НОО, включают:  
- познавательные универсальные учебные действия;  
- коммуникативные универсальные учебные действия;  
- регулятивные универсальные учебные действия. 
Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, 
базовых исследовательских действий, умения работать с информацией.  

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у 
обучающихся следующих умений:  

- 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 педагогом алгоритма; 
- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма;  
- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы.  
Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает 

формирование у обучающихся следующих умений:  
- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогом вопросов;  
- с помощью педагога формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации;  



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

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

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

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

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

- выбирать источник получения информации;  
- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

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

на основании предложенного педагогом способа её проверки;  
- соблюдать с помощью взрослых (педагогов, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 
безопасности при поиске информации в информационно�телекоммуникационной сети 
«Интернет»;  

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

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как общение 
и совместная деятельность.  

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

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

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

- признавать возможность существования разных точек зрения; 
- корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  
- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  
- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);  
- готовить небольшие публичные выступления;  
- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 
Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных 

учебных действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений:  
- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  



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

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  
- ответственно выполнять свою часть работы;  
- оценивать свой вклад в общий результат;  
- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  
Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФОП 

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

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации Программы 
формирования универсальных учебных действий и программ всех учебных предметов 
учебного плана МБОУ СШ № 2. 
- предметные результаты: 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учётом 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.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования перечислены в тексте предметных программ в разделе 
«Программы отдельных учебных предметов, курсов» с учетом специфики содержания 
предметных областей. 

Обобщенный результат освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования может быть представлен в следующих 
личностных характеристиках выпускника («портрет выпускника начальной школы»): 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину;  
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 
обществом;  
- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  
- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 
деятельности;  
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 
свою позицию, высказывать свое мнение;  
- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 
жизни.  
 
1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП НОО МБОУ СШ № 2 
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в 
образовательной организации и служит основой при разработке образовательной 



организацией собственного «Положения об оценке достижения планируемых 
результатов в начальной школе». 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 
МБОУ СШ № 2:  

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 
объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 
оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 
системы оценки;  

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие 
и воспитание обучающихся (личностные результаты), достижение планируемых 
результатов освоения содержания учебных предметов начального общего образования 
(предметные результаты) и формирование универсальных учебных действий 
(метапредметные результаты); 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО, 
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 
начального общего образования; 

4) предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 
обучающихся, освоивших ООП НОО МБОУ СШ № 2) и оценку эффективности 
деятельности МБОУ СШ № 2, осуществляющей образовательную деятельность;  

5) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.  
Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 
- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 
процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 
исследований муниципального, регионального и федерального уровней;  

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 
аттестационных процедур;  

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 
представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к 
результатам освоения ООП НОО (Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования», пункт 19.9, с изменениями) и направлена 
на обеспечение качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 
основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на 
достижение планируемых результатов освоения ФОП НОО и обеспечение эффективной 
обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

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

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки достижения 
планируемых результатов освоения ООП НОО выступают три группы результатов 



образования: личностные, метапредметные и предметные, составляющие содержание 
блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 
согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, 
осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку 
(или оценку, осуществляемую самой школой). 

Внутренняя оценка включает:  
- стартовую диагностику;  
- 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 федерального 

уровней. 
Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 

организации с целью оценки готовности к обучению на уровне начального общего 
образования.  

Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа 
(точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 
Объектом оценки в рамках стартовой диагностики является сформированность 
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 направлена на оценку индивидуального продвижения 
обучающегося в освоении программы учебного предмета.  

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей 
усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и 
диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогом 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 используются различные формы и методы проверки (устные и 
письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 
групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с 
учётом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 
процесса.  

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



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

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

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

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

Особенностями системы оценки являются: 
1) Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся (проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-
познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной 
грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 
качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 
деятельностной форме).  

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

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся 
реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися 
планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового.  

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 
решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 
обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 
границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения 
обучения и усвоения последующего учебного материала.  

3) Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через:  
- оценку предметных и метапредметных результатов;  
- использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки;  
- использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и другое) для полученных результатов в целях 
управления качеством образования;  

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

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



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

Оценка личностных результатов 
Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего 

представления о воспитательной деятельности образовательной организации и её 
влиянии на коллектив обучающихся.  

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и 
правил взаимодействия с обучающимся с учётом его индивидуально�психологических 
особенностей развития.  

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

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

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

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

- наличие и характеристика мотива познания и учения;  
- наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные 

действия;  
- способность осуществлять самоконтроль и самооценку.  
Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно 

интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных 
учебных действий. 

Инструментарий оценивания: 
Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования 

в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т. к. 
оценка личностных результатов обучающихся отражает эффективность 
воспитательной и образовательной деятельности школы. Однако: 

- оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не 
работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-
педагогической диагностики развития личности: 

- оценка достижения образовательных результатов выпускниками начальной 
школы (краевая диагностическая работа «Групповой проект» по КИМ ЦОКО).  

В рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 
отдельных личностных результатов), диагностические работы проводятся учителем или 
педагогом-психологом при согласии родителей:  

- оценка сформированности уровня нравственной воспитанности обучающихся по 
методике М. И. Шиловой (диагностические исследования проводятся в 2 – 4 классах 2 
раза: в середине и в конце учебного года);  

- оценка готовности первоклассников к обучению в школе (стартовая 
диагностическая работа по КИМ ЦОКО); 



- оценка достижения образовательных результатов обучающимися 1 – 3-х классов 
(итоговая диагностическая работа по КИМ ЦОКО в конце 1 – 3-го классов);  

- оценка уровня школьной мотивации: оценка отношения к школе, урокам, 
учителю и одноклассникам (в 1 классах в I четверти); 

- оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 
способствующего формированию у обучающихся культуры мышления, логики, умений 
анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать (2 – 4 класс). 

Формы представления результатов:  
Полученные результаты являются материалом для работы классного 

руководителя при планировании и корректировке планов воспитательной работы, 
внеурочной деятельности, плана работы с родителями, они определяют подбор 
дидактического материала к урокам, классным часам, работа с которым позволит 
корректировать выявленные в процессе диагностики образовательные дефициты.  

Условия и границы применения системы оценки достижения планируемых 
личностных результатов: 

Личностные результаты не подлежат итоговой оценке, но отражаются: в сводной 
характеристике достижений и положительных качеств обучающихся класса в целом 
(папка учителя начальных классов); сводные (неперсонифицированные) данные 
представляются классными руководителями заместителю директора по ВР; полученные 
результаты позволяют оценить эффективность образовательной (воспитательной) 
деятельности школы. 
 

Оценка метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения ФОП НОО, которые отражают совокупность 
познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий.  

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

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 
сформированности:  

- познавательных универсальных учебных действий;  
- коммуникативных универсальных учебных действий;  
- регулятивных универсальных учебных действий.  
Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, 
базовых исследовательских действий, умения работать с информацией.  

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у 
обучающихся следующих умений:  

- 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 учителем алгоритма; 



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

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

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает 
формирование у обучающихся следующих умений:  

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

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

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

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

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

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

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

- выбирать источник получения информации;  
- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

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

на основании предложенного педагогом способа её проверки;  
- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 
информационной безопасности при поиске информации в 
информационно�телекоммуникационной сети «Интернет»;  

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

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как общение 
и совместная деятельность.  

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

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

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

- признавать возможность существования разных точек зрения; 
-  корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  



- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  
- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);  
- готовить небольшие публичные выступления;  
- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 
Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений:  
- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

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

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  
- ответственно выполнять свою часть работы;  
- оценивать свой вклад в общий результат;  
- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  
Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно 

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

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогом в 
ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией в ходе 
мониторинга.  

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся 
разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения 
познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в 
предметном преподавании.  

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных 
учебных действий.  

Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются решением 
педагогического совета МБОУ СШ № 2.  

Инструментарий для оценки сформированности универсальных учебных 
действий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 
материалы по оценке функциональной грамотности, сформированности регулятивных, 
коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 
начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности 
способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой 
деятельности. 

Достижение метапредметных результатов рассматривается как инструментальная 
основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 



учебнопрактических задач средствами учебных предметов. В зависимости от 
успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, 
родному русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии и 
другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребёнком, делается 
вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 
обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на 
общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных 
действий. 

Достижение метапредметных результатов проявляется в успешности выполнения 
комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности 
для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование 
проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков 
работы с информацией (читательская грамотность). 

Предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся 
универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие 
занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, выступая 
средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе 
различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам 
осуществляется оценка (прямая или опосредованная) сформированности большинства 
познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 
опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и регулятивных 
действий. 

В ходе текущей, тематической оценки и промежуточной аттестации оценивается 
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 
нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной 
работы. Именно в ходе текущей оценки отслеживается уровень сформированности 
такого умения, как взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, умение 
слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные 
мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Система внешней оценки метапредметных результатов осуществляется в ходе 
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, 
обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 
диагностики развития личности:  

- оценка достижения образовательных результатов выпускниками начальной 
школы (краевая диагностическая работа «Групповой проект» и «Оценка читательской 
грамотности» по КИМ ЦОКО).  

Система внутренней оценки метапредметных результатов проводится в ходе 
различных процедур (решение задач творческого и поискового характера, учебное 
проектирование, наблюдения, самооценка, выполнение групповых проектов, 
стандартизированные письменные и устные работы, итоговые проверочные работы, 
мониторинг сформированности основных учебных умений с заполнением карты 
индивидуального развития (1 – 4 классы) и др.)  

Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений предполагает 
использование накопительной системы оценки в ходе текущей образовательной 



деятельности. Для этих целей может использоваться как портфолио, так и карта 
индивидуального развития. 

Инструментарием оценивания может выступать: 
- оценка развития навыков чтения во 2 – 4-х классах с применением программы 

«Проверка скорости чтения». Проводится 3 раза в год (сентябрь, декабрь, май); 
- оценка уровня сформированности регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД во 2 – 4-х классах (Контрольно-измерительные материалы. 
Диагностика метапредметных результатов начального образования). Диагностика 
проводится 1 раз в феврале-марте месяце.  

Формы и периодичность представления результатов:  
Оценка достижений ведется в течение учебного года учителем и находит 

отражение в папке учителя начальных классов, работы обучающихся (по их желанию) 
систематизируются в личном Портфолио. 

Полученные результаты в неперсонифицированном виде являются материалом 
для подготовки классного руководителя к родительским собраниям, классным часам, к 
обсуждению трудностей на совещаниях учителей начальных классов.  

Условия и границы применения системы оценки достижения планируемых 
метапредметных результатов:  

Метапредметные результаты отражают индивидуальный учёт достижений 
обучающихся; данные могут представляться классными руководителями заместителю 
директора по УВР (по запросу, с целью оказания методической помощи учителю, а 
также обобщения эффективных методик достижения метапредметных результатов); 
позволяют выстраивать дифференцированный подход к каждому обучающемуся с 
целью устранения образовательных дефицитов. Уровень сформированности 
метапредметных результатов не может быть основанием для принятия решения о 
переводе обучающегося в следующий класс.  

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

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

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

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



Обобщённый критерий «применение» включает: использование изучаемого 
материала при решении учебных задач, различающихся сложностью предметного 
содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций, 
степенью проработанности в учебном процессе; использование специфических для 
предмета способов действий и видов деятельности по получению нового знания, его 
интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных задач (проблем), 
в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-
проектной деятельности.  

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 
приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 
различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, 
а также сочетанием когнитивных операций. 

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

Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 
фиксируются в приложении к ООП НОО. Описание оценки предметных результатов по 
отдельному учебному предмету включает:  

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

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

- график контрольных мероприятий. 
Основное содержание оценки предметных результатов на уровне начального 

общего образования представлено в программах по учебным предметам.  
Оценка достижений предметных результатов осуществляется в ходе:   
1) внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-
педагогической диагностики развития личности:  

- оценка достижения образовательных результатов выпускниками начальной 
школы (ВПР по русскому языку, математике и окружающему миру по КИМ ФИС 
ОКО).  

2) в рамках системы внутренней оценки.  
- оценка достижения образовательных результатов обучающимися 1 – 3-х классов 

(итоговая диагностическая работа по КИМ ЦОКО в конце 1 – 3-го классов);  
- оценка достижения предметных результатов ведётся в период текущего 

оценивания, в ходе выполнения тематических контрольных работ и промежуточной 
аттестации.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования является достижение предметных и 
метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых для 
продолжения образования. 

Оценка достижения предметных и метапредметных результатов ведётся как в 
ходе текущего оценивания, так и в ходе промежуточной аттестации. При этом итоговая 
оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 



обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний 
данного учебного курса. 

Промежуточная аттестация – форма контроля, определяющая успешность 
обучения в течение всего учебного года. Во 2 классе проводится промежуточная 
аттестация по русскому языку в форме контрольного списывания, по математике в 
форме контрольной работы. В 3 классе проводится промежуточная аттестация по 
русскому языку в форме диктанта, по математике в форме контрольной работы. Для 
обучающихся 4 класса проводится промежуточная аттестация в форме диктанта по 
русскому языку, контрольной работы по математике, теста по окружающему миру. По 
всем остальным предметам учебного плана во 2-4 классах за результаты 
промежуточной аттестации принимаются годовые отметки по учебным предметам, 
которые выставляются на основе четвертных отметок, как среднее арифметическое с 
соблюдением правила математического округления до целого числа.  

Система оценивания в МБОУ СШ № 2 предполагает безотметочное оценивание 
в первом классе и применение пятибалльной количественной шкалы во втором - 
четвёртом классах. Отметки во 2 – 4 классах при оценивании учебных достижений 
школьников в предметной области выставляются в электронный журнал. При этом 
итоговая отметка ограничивается контролем успешности освоения действий, 
выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную 
систему знаний данного учебного курса. 

Инструментарий педагогической диагностики: 
Инструментарием педагогической диагностики являются: учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи в рамках каждого учебного предмета; контрольные и 
проверочные работы в разных формах; все виды творческих работ; практические, 
лабораторные, исследовательские работы; тестовые материалы и др., проведённые в 
рамках текущего и тематического контроля по предметам, а так же промежуточной 
аттестации. 

Формы и периодичность представления результатов: 
Учитель фиксирует уровни успешности только при оценивании заданий 

предметных проверочных и контрольных работ. При текущем оценивании учитель 
руководствуется «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» МБОУ СШ № 2. 

Формы представления образовательных результатов: 
- табель успеваемости по предметам (безотметочное обучение – 1 классы и в 4 

классе – ОРКСЭ); 
- карта индивидуального развития обучающегося (1 – 4 классы); 
- тексты контрольных работ и анализ их выполнения обучающимися; 
- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 
- портфолио (2 – 4 классы). 
Критериями оценивания являются:  
- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 
программы начального общего образования ФГОС;  

- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 



Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 
обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 
неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Система безотметочного обучения в 1-х классах  
Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует 

отметка как форма количественного выражения результата оценочной деятельности. 
Это поиск нового подхода к оцениванию, который позволил бы преодолеть недостатки 
существующей «отметочной» системы оценивания.  

Основными принципами безотметочного обучения являются:  
– критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на 

критериальной, выработанной совместно с обучающимися основе (критерии должны 
быть предельно чёткими и измеримыми);  

– приоритет самооценки со второго полугодия – формируется способность 
обучающихся самостоятельно оценивать результаты своей деятельности (самооценка 
ученика должна предшествовать оценке педагога);  

– естественность процесса контроля и оценки – контроль и оценка должны 
проводиться в естественных для обучающихся условиях, снижающих стресс и 
напряжение.  

Особенности контрольно-оценочной деятельности обучающихся 1-х классов:  
Обучаясь в 1-м классе, обучающиеся приобретают следующие умения:  
– оценивать свою работу по заданным педагогом критериям;  
– обнаруживать совпадение и различие своих действий с образцом; 
– соотносить свою оценку с оценкой педагога.  
Некоторые приёмы оценочной деятельности, используемые на уроке при 

безотметочном обучении:  
– «Лесенка» - обучающиеся на ступеньках лесенки отмечают, как усвоили 

материал (нижняя ступенька – не понял, вторая ступенька – требуется небольшая 
помощь или коррекция, верхняя ступенька – обучающийся хорошо усвоил материал и 
работу может выполнить самостоятельно);  

– «Волшебная линеечка» - на полях тетрадей обучающиеся чертят шкалы и 
отмечают крестиком, на каком уровне, по их мнению, выполнена работа (при проверке 
педагог, если согласен с оценкой ученика, обводит крестик, если нет, то чертит свой 
крестик ниже или выше);  

– «Светофор» - оценивание выполнения заданий с помощью цветовых сигналов 
(красный – я умею сам, желтый – я умею, но не уверен, зеленый – нужна помощь).  

Допускается словесное оценивание. Устным ответам педагог может давать 
словесную оценку: «Умница!», «Молодец!», «Отлично!» и т. д.  

В процессе оценки достижения планируемых результатов допускается 
использование разнообразных средств: 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ и анализ их выполнения 
обучающимся;  

- стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 
работы, творческие работы; 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 
рекомендаций по устранению пробелов по предметам;  



- портфолио;  
- наблюдения;  
- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 
динамику.  
Результаты отражаются в картах индивидуального развития, которые педагог 

заполняет в течение учебного года. 
Условия и границы применения системы оценки достижения планируемых 

предметных результатов: 
Границами применения системы оценки достижения планируемых предметных 

результатов являются перевод обучающихся из класса в класс на уровне начального 
общего образования и перевод обучающихся с уровня начального общего образования 
на уровень основного общего образования.  

Обучающиеся, успешно освоившие программу учебного года на уровне 
начального общего образования и имеющие положительные оценки по всем предметам 
соответствующего учебного плана, переводятся в следующий класс. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые школой, в пределах 
одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период 
не включаются время болезни обучающегося. Для проведения промежуточной 
аттестации во второй раз школой создается комиссия. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 
аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 
класс или на следующий курс условно.  

Обучающиеся школы по образовательным программам начального общего 
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 
учебному плану. 

Все решения о переводе, повторной аттестации обучающихся или оставления на 
повторный год принимаются Педсоветом школы и утверждаются приказом директора, 
доводятся до сведения обучающихся и их родителей. 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений 

Портфель достижений (портфолио) обучающегося - инструмент для оценки 
динамики образовательных достижений.  



Цель формирования портфолио – системная оценка личностных, метапредметных 
и предметных результатов обучения, а также выявление динамики индивидуальных 
образовательных достижений ребёнка в период его обучения в начальных классах. 

Портфолио помогает решать важные педагогические задачи: 
– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 
– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 
– формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 
Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 
областях. При этом материалы портфолио допускают независимую оценку, например, 
при проведении аттестации педагога. 

В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые обучающимся в 
ходе учебной деятельности и в иных формах активности: творческой, социальной, 
коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, 
протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

Структура портфолио представляет собой комплексную модель, представленную 
следующими направлениями: «Мой мир», «Моя учёба», «Мои достижения», «Моё 
творчество».  

Направление «Мой мир» может включать:  
- личные данные обучающегося; 
- информацию о семье; 
- информацию о друзьях;  
- информацию, которая помогает обучающемуся проанализировать свой характер, 

способности, узнать способы саморазвития, самосовершенствования и самопознания.  
Направление «Моя учёба» посвящено школьным предметам и заполняется 

классным руководителем. Раздел включает: 
- материалы стартовой диагностики и итоговой диагностики (ЦОКО); 
- работы по промежуточной аттестации; 
- тетради для контрольных работ; 
- материалы КДР (ЦОКО) и ВПР (ФИС ОКО); 
- карту индивидуального развития. 
Материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам являются обязательной 
составляющей портфолио. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 
демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 
высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 
быть: диктанты, изложения, сочинения, «дневники читателя», иллюстрированные 
«авторские» работы детей, оформленные результаты исследований и проектов,  
фотоизображения продуктов исполнительской деятельности и т. п. 



Направление «Мои достижения» – портфель сертифицированных (документально 
подтвержденных) индивидуальных образовательных достижений.  

Могут входить материалы, которые подтверждают результаты участия:  
- в предметных олимпиадах (школьных, муниципальных, региональных, 

всероссийских);  
- мероприятиях, конкурсах, соревнованиях и фестивалях (школьных, 

муниципальных, региональных, всероссийских);  
- школьных и межшкольных научных обществах.  
В раздел помещаются оригиналы или копии документов (по желанию 

обучающегося).  
Направление «Моё творчество» – собрание различных значимых творческих, 

проектных, исследовательских работ обучающегося. Возможно приложение в виде 
фотографий, текста работы в печатном и электронном вариантах, презентации работы в 
электронном варианте.  

Анализ, интерпретация и оценка портфолио ведутся с позиций достижения 
планируемых результатов с учётом основных результатов начального общего 
образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио, 
делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 
продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и 
учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - 
мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника 
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 
продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 
метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 
результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 
учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале 
опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 
учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к 
решению иного класса задач является предметом различного рода 
неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для 
продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по 
русскому языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 
работы с информацией; 



– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем 
и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе отметок обучающегося по 
четвертям (как среднее арифметическое) по всем учебным предметам и отметок за 
выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, 
математике, окружающему миру и комплексной работы на межпредметной основе) с 
учётом накоплений портфеля достижений. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как 
минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому 
языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

Критерии оценки: 
На основании отметок по каждому предмету и с учётом портфолио учителем 

делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 
1) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, причем не менее, чем по половине разделов выставлена отметка 
«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 
50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне и способен 
использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических 
задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по основным разделам учебной 
программы, как минимум, с отметкой «удовлетворительно», а результаты выполнения 
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 
базового уровня. 

3)  Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет МБОУ СШ № 2 на основе выводов, сделанных по каждому 
обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 
основной образовательной программы начального общего образования и переводе 
его на следующий уровень общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 



следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с 
учётом динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной 
информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 
процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Оценка результатов деятельности МБОУ СШ № 2 проводится на основе 
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования с учетом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального общего 
образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательной организации и педагогов, и в частности отслеживание 
динамики образовательных достижений выпускников начальной школы МБОУ СШ № 
2. 

В случае, если для проведения итоговых работ используется единый, 
централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой 
оценки деятельности  МБОУ СШ № 2 начального общего образования является 
регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Программа формирования универсальных учебных действий (далее УУД) у 

обучающихся на уровне начального общего образования разработана на основе 
требований ФГОС НОО к структуре программы, на основе ФОП НОО, на основе 
Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СШ № 2 
и служит основанием для разработки на уровне начального общего образования всех 
программ, включенных в список структуры ООП НОО МБОУ СШ № 2, в том числе: 
программы отдельных учебных предметов, курсов; рабочей программы воспитания 
обучающихся; программы формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни; программы коррекционной работы.  

Универсальные учебные действия обеспечивают «умение учиться», способность 
человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для 
решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-
распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать 
новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные 
учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность 
самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах 
человеческой жизни. 



Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 
предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 
образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 
знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 
освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 
сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 
широкого круга практических и познавательных задач. 

Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования 
реализуется через установление связи и взаимодействия между освоением предметного 
содержания обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных 
результатов.  

Это взаимодействие проявляется в следующем:  
- предметные знания, умения и способы деятельности являются 

содержательной основой становления УУД;  
- развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как 

активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе 
применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического 
мышления, связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного 
обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъектами 
образовательного процесса);  

- под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной 
деятельности: универсальность как качественная характеристика любого учебного 
действия и составляющих его операций, что позволяет обучающемуся использовать 
освоенные способы действий на любом предметном содержании, в том числе 
представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 
сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных 
предметов;  

- построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования 
УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, 
которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к 
вариативному восприятию предметного содержания в условиях реального и 
виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 
сюжетов, процессов. 

Реализация программы осуществляется комплексно через учебный процесс, 
внеурочную, внеклассную и внешкольную деятельность. 

Программа предполагает целенаправленный четырёхлетний процесс 
формирования УУД младших школьников, который возможен только при системно-
деятельностном подходе, предполагающем полноценное освоение обучающимися всех 
компонентов учебной деятельности, и включает познавательные мотивы, учебную 
задачу, учебные действия и операции в составе видов УУД. 

Ожидаемыми результатами Программы формирования УУД у обучающихся 
являются сформированные УУД, соответствующие данному уровню обучения. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 
1) описание ценностных ориентиров содержания образования на уровне 

начального общего образования; 



2) связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 
соответствии с УМК «Школа России» и УМК «Перспектива»;  

3) характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий; 

4) типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК 
«Школа России» и УМК «Перспектива»; 

5) описание преемственности программ формирования УУД при переходе от 
дошкольного к начальному общему образованию. 

Описание ценностных ориентиров содержания образования на уровне начального 
общего образования МБОУ СШ № 2 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 
личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 
Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и 
отражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 
– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
– уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 
участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 
коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, 
вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство 
с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 
любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей 
деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 
как условия её самоактуализации: 



– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к 
себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 
поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, 
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 
пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, 
уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 
учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 
всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 
учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции 
(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться - 
существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных 
знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых 
оснований личностного морального выбора.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
(на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России» и УМК 
«Перспектива»)  

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности 
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин.  

Требования к формированию универсальных учебных действий находят 
отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов 
«Русский язык», «Родной русский язык», «Литературное чтение», «Литературное 
чтение на родном русском языке», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий 
мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Технология», 
«Основы религиозных культур и светской этики» в отношении ценностно-смыслового, 
личностного, познавательного и коммуникативного развития обучающихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России» и УМК «Перспектива», помимо 
прямого эффекта обучения - приобретения определенных знаний, умений, навыков, 
вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной русский язык» 
обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 
действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 
действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 
Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 
строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 
знаково-символических действий - замещения (например, звука буквой), 
моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования 
модели (видоизменения слова). Изучение русского языка и родного русского языка 



создает условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки 
ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 
успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую 
и планирующую функции. 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение» 
и «Литературное чтение на родном русском языке» включают формирование всех 
видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 
познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы 
и коммуникации).  

Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 
литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 
коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих 
нравственное значение поступков героев литературных произведений. При получении 
начального общего образования важным средством организации понимания авторской 
позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности 
является выразительное чтение.  

Учебные предметы «Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном 
русском языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных 
действий:  

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 
обучающегося в системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 
историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 
эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;  

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  
- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;  
- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  
- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей;  
- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 
средства;  

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 
событий и действий героев произведения;  

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной 
информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных 
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 
иностранного языка способствует:  



- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 
обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 
речи;  

- развитию письменной речи;  
- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения 
слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в 
понятной для собеседника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий - 
формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 
общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 
познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и 
предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 
сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 
оригинального текста на основе плана). 

При получении начального общего образования «Математика» является основой 
развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 
логических и алгоритмических.  

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 
школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 
при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 
достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для 
моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 
классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 
основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма 
решения задач как универсального учебного действия.  

«Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социо-
культурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 
идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 
мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:  

- формирование умения различать государственную символику Российской 
Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного 
края; находить на карте Российскую Федерацию, столицу России – Москву; свой регион 
и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;  



- формирование основ исторической памяти - умения различать в историческом 
времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях 
своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 
народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории 
семьи, своего региона;  

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 
обучающихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 
поведения;  

- развитие морально-этического сознания - норм и правил взаимоотношений 
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 
психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий:  

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 
умение поиска и работы с информацией;  

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);  

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 
признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных 
связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 
культуры родного края. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 
обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 
музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 
элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 
музыкально-театрализованных представлений.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 
понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 
традициям России, музыкальной культуре её народов, понимание роли музыки в жизни 
человека и общества, духовно-нравственном развитии человека.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать своё 
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 
интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 
музыкально-творческой деятельности. Обучающиеся научатся организовывать 
культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность.  



В результате реализации программы, обучающиеся смогут освоить 
универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя 
музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной и 
практической деятельности. 

Развивающий потенциал «Изобразительного искусства» связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и 
объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 
обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребенком 
мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления 
тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При 
создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 
регулятивным действиям - целеполаганию как формированию замысла, планированию 
и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 
выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения 
будущего результата и его соответствия замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 
традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 
идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 
системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 
развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Физическая культура» обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий:  

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;  

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 
принять на себя ответственность;  

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 
основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные 
и физические ресурсы;  

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  
«Физическая культура» как учебный предмет в области регулятивных действий 

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

Специфика «Технологии» и его значимость для формирования универсальных 
учебных действий обусловлены:  



- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 
различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 
обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 
ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять 
необходимую систему ориентиров);  

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 
психологических новообразований младшего школьного возраста - умении 
осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 
осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности;  

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 
работы для реализации учебных целей курса;  

- формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся.  
Изучение «Технологии» обеспечивает формирование картины мира материальной 

и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 
человека; развитие знаково-символического и пространственного мышления, 
творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 
обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 
преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); развитие 
регулятивных действий, включая целеполагание, планирование (умение составлять 
план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение 
будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, 
коррекция и оценка; формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразующих действий; развитие коммуникативной компетентности 
обучающихся на основе организации совместно-продуктивной деятельности; 
формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 
символико-моделирующей деятельности; ознакомление обучающихся с миром 
профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как 
первой ступени формирования готовности к предварительному профессиональному 
самоопределению. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема Родины, 
России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных 
традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета 
и ею же завершается. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 
концептуальные понятия «мы - российский народ», «мы разные и мы вместе». 
Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 
содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся 
складывается целостный образ культурно-исторического мира России.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия 
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 
образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 
принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых 
как для его обучения, так и для социализации. 



Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 
возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 

Смысловые  
акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика  Окружающий 
мир 

личностные жизненное 
самоопределе 
ние 

нравственно-
этическая 
ориентация 

смыслообразова 
ние 

нравственноэтиче
ская ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 
алгоритмизация действий  

познавательные 
общеучебные 

моделирование 
(перевод устной 
речи в 
письменную) 

 смысловое 
чтение, 
произвольные и 
осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания 

моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач 

широкий спектр 
источников 
информации 

познавательные 
логические 

формулирование личных, языковых, 
нравственных проблем. 
Самостоятельное создание способов 
решения проблем поискового и 
творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 
причинно-следственные связи, 
логические рассуждения, 
доказательства, практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 
участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 
высказывания разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

- коммуникативные - обеспечивающие социальную компетентность; 
- познавательные - общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 
- личностные - определяющие мотивационную ориентацию; 
- регулятивные - обеспечивающие организацию собственной деятельности.  
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательной деятельности с учётом возрастных 
психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается 
в тематическом планировании. 

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 
освоения УП по каждому предмету и в программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 
Портфолио и карт индивидуального развития (раздел «Система оценки достижений 
планируемых результатов образования»), которые являются процессуальным способом 
оценки достижений обучающихся в развитии универсальных учебных действий. 



7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 
ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Определяя связь УУД и внеурочной деятельности, согласно ФГОС НОО, на базе 
МБОУ СШ № 2 реализуются следующие направления: спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное, общекультурное. Направления 
внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром при организации 
деятельности младших школьников, основанием для построения соответствующих 
программ. 

Получить максимальные результаты формирования и развития УУД возможно 
только при включении обучающихся в исследовательскую и проектную деятельность. 
Работа над проектами позволяет работать над получением личностных и 
метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не 
ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 
разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

В результате изучения всех без исключения предметов будут сформированы 
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 
учебные действия как основа умения учиться.  

Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в учебно-
познавательной деятельности обучающихся и включают:  

- методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в 
виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, 
элементарные опыты и эксперименты; измерения и другое);  

- базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, анализ, 
обобщение, классификация, сериация, выдвижение предположений, проведение опыта, 
мини-исследования и другое);  

- работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 
графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах 
(возможно на экране).  

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности 
обучающегося к самообразованию и саморазвитию.  

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности 
обучающегося к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой 
обитания, членами многонационального поликультурного общества разного возраста, 
представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в 
виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой.  

Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя цифровую 
образовательную среду класса, образовательной организации. 

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 
обеспечивающих:  

- смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; 
- аналитическую текстовую деятельность с ними;  



- успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 
образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том 
числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 
взаимодействия;  

- успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание 
текстов разного типа – описания, рассуждения, повествования), создание и 
видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, 
бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое 
представление);  

- результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 
(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение 
договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях 
использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.  

Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспечивающих 
становление рефлексивных качеств обучающегося (на уровне начального общего 
образования их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне).  

Выделяются шесть групп операций:  
- принимать и удерживать учебную задачу;  
- планировать её решение;  
- контролировать полученный результат деятельности;  
- контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу;  
- предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной 

задачи;  
- корректировать при необходимости процесс деятельности.  
Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие 

способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной и (или) 
совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и 
преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования технологий 
неконтактного информационного взаимодействия.  

В федеральных рабочих программах учебных предметов требования и 
планируемые результаты совместной деятельности выделены в специальный раздел, 
что позволяет учителю осознать, что способность к результативной совместной 
деятельности строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её 
успешность: знание и применение коммуникативных форм взаимодействия 
(договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в 
условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 
волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад 
свой и других в результат общего труда и другие). 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 
адекватная самооценка обучающегося, мотивация учебной деятельности, включая 
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 
всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и вне её, включая 
способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию 



(в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты 
(навык смыслового чтения), использовать знаково-символические средства, в том числе 
овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 
операций, включая общие приёмы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 
условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 
тексты. 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие 
методические позиции:  

Педагог проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения УУД и 
устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способствуют 
формированию разных метапредметных результатов.  

На уроке по каждому учебному предмету предусматривается включение заданий, 
выполнение которых требует применения определённого познавательного, 
коммуникативного или регулятивного универсального действия. Соответствующий 
вклад в формирование УУД можно выделить в содержании каждого учебного предмета.  

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты 
учебных предметов для формирования качества универсальности на данном 
предметном содержании.  

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический 
работник предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций 
на разном предметном содержании.  

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования его 
независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться 
обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на 
конкретное содержание. Например, «наблюдать – значит…», «сравнение – это…», 
«контролировать – значит…» и другое.  

Педагог делает вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного 
содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

Учитель использует виды деятельности, которые в особой мере провоцируют 
применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием 
электронных образовательных и информационных ресурсов информационно-
телекомуникационной сети «Интернет», исследовательская, творческая деятельность, в 
том числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов, что 
позволяет отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при котором 
главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом 
виде. В этом случае задача обучающегося – запомнить образец и каждый раз 
вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения учебных 
предметов универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных 



коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются 
востребованными, так как использование готового образца опирается только на 
восприятие и память. Поисковая и исследовательская деятельность развивают 
способность обучающегося к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших 
противоречий в точках зрения. Такая деятельность может осуществляться с 
использованием информационных банков, содержащих различные экранные 
(виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в 
условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.  

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 
действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в 
естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях 
экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, 
отображающих реальную действительность, которую невозможно предоставить 
ученику в условиях образовательной организации (объекты природы, художественные 
визуализации, технологические процессы и другие). Уроки литературного чтения 
позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится аналитическая текстовая 
деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране виртуальным 
собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, 
сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом 
предметном содержании. Эта работа должна проводиться учителем систематически и 
на уроках по всем учебным предметам, только при таком услови универсальность 
учебного действия формируется успешно и быстро.  

Педагог применяет систему заданий, формирующих операциональный состав 
учебного действия. Цель таких заданий – создание алгоритма решения учебной задачи, 
выбор соответствующего способа действия. На первых этапах указанная работа 
организуется коллективно, выстраиваются пошаговые операции, постепенно 
обучающиеся учатся выполнять их самостоятельно.  

При этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования 
алгоритма:  

- построение последовательности шагов на конкретном предметном содержании;  
- проговаривание их во внешней речи;  
- постепенный переход на новый уровень – построение способа действий на 

любом предметном содержании и с подключением внутренней речи.  
При этом изменяется и процесс контроля:  
- от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам;  
- выполняющий задание осваивает два вида контроля – результата и процесса 

деятельности;  
- развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки.  
При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок 

обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправления самим 
обучающимся своих ошибок.  



Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной 
деятельности развивает способность обучающихся работать не только в типовых 
учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях.  

Сравнение как УУД состоит из следующих операций:  
- нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений);  
- определение их сходства, тождества, похожести;  
- определение индивидуальности, специфических черт объекта.  
Для повышения мотивации обучения обучающемуся предлагается новый вид 

деятельности (возможный только в условиях экранного представления объектов, 
явлений) – выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели 
изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы 
привести их к сходству или похожести с другими.  

Классификация как УУД включает:  
- анализ свойств объектов, которые подлежат классификации; 
- сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 

(несущественные) и главные (существенные) свойства;  
- выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся 

объектов;  
- разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) 

признаку.  
Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления моделей 

объектов) большее их количество в отличие от реальных условий, для анализа свойств 
объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных 
свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их 
дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в 
электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы.  

Обобщение как УУД включает следующие операции:  
- сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих 

признаков;  
- анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых 

(инвариантных) существенных признаков (свойств);  
- игнорирование индивидуальных и (или) особенных свойств каждого предмета;  
- 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, явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна 
фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения 
учителем итогов работы.  

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 
одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 
обучающихся чёткое представление об их универсальных свойствах, то есть 
возможность обобщённой характеристики сущности универсального действия.  

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими 
освоения программы начального общего образования. Полученные результаты не 



подлежат балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-
оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не 
процесс деятельности.  

В задачу педагогического работника входит проанализировать вместе с 
обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности.  

В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание 
метапредметных достижений обучения представлено в разделе «Содержание 
обучения», которое строится по классам. В каждом классе каждого учебного предмета 
представлен возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому году 
обучения на уровне начального общего образования. В 1 и 2 классах определён 
пропедевтический уровень овладения УУД, и только к концу второго года обучения 
появляются признаки универсальности. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание УУД 
представлено также в разделе «Планируемые результаты обучения». Познавательные 
УУД включают перечень базовых логических действий; базовых исследовательских 
действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД включают перечень действий 
участника учебного диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой 
деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, 
рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий 
саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Отдельный раздел «Совместная 
деятельность» интегрирует коммуникативные и регулятивные действия, необходимые 
для успешной совместной деятельности. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных УУД обучающихся 

Программа УУД предполагает работу на основе типовых задач формирования 
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 
учебных действий.  

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 
конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития или оценки 
уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных) предполагает осуществление обучающимся (в свёрнутом или 
развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-
синтез-оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и серии 
вопросов (практических заданий) к нему. 

Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были 
надёжными и объективными, они должны быть:  

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 
заданиям в целом;  

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 
освоение соответствующих УУД;  

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;  
- многоуровневыми, т. е. предполагающими возможность оценить: общий подход 

к решению; выбор необходимой стратегии;  



- «модульными», т. е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 
конструкт задачи, менять некоторые из её условий.  

Для достижения планируемых результатов формирования и развития УУД 
необходимо вести систему оценки. Методами изучения уровня формирования УУД 
(высокий, средний, низкий) могут быть: педагогическое наблюдение; выполнение 
компетентностно-ориентированных комплексных диагностических работ (под ред. Л. Е. 
Журовой), выполнение типовых задач в рамках содержания отдельных учебных 
предметов, курсов. 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно 
предложить следующие виды заданий:  

- участие в проектах;  
- подведение итогов урока;  
- творческие задания;  
- самооценка события, происшествия;  
- дневники достижений и др.  
Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны 

следующие виды заданий:  
- «преднамеренные ошибки»;  
- поиск информации в предложенных источниках;  
- взаимоконтроль;  
- заучивание материала наизусть в классе;  
- контрольный опрос на определенную проблему и др.  
Для формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий:  
- «найди отличия» (можно задать их количество);  
- поиск лишнего;  
- упорядочивание;  
- «цепочки»;  
- хитроумные решения;  
- составление схем-опор;  
- работа с разного вида таблицами;  
- составление и распознавание диаграмм;  
- работа со словарями и др.  
Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий:  
- составь задание партнеру;  
- напиши отзыв на работу товарища;  
- групповая работа по составлению кроссворда;  
- диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);  
- «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и др.  
Описание преемственности Программы формирования УУД у обучающихся 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 
С введением нового Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования актуальным становится обеспечение преемственности 
дошкольного и начального общего образования. ДОУ обеспечивает базисное развитие 



способностей ребёнка, а начальная школа, используя опыт детского сада, способствует 
его дальнейшему личностному становлению.  

Преемственность на дошкольной ступени обеспечивает готовность ребёнка к 
взаимодействию с окружающим миром, его познавательное и личностное развитие на 
основе игры - ведущей деятельности образования дошкольного периода. Начальная 
ступень - опора на имеющийся уровень достижений дошкольного детства; 
индивидуальная работа в случаях интенсивного развития, специальная помощь по 
корректировке несформированных в дошкольном детстве качеств, развитие ведущей 
учебной деятельности как фундаментального образования младшего школьного 
возраста и форм взаимодействия с окружающим миром.  

Общие основы преемственности ДОУ, предшкольной подготовки «Дошколёнок» 
и начальной школы составляют развитие любознательности как основы познавательной 
активности будущего школьника. Сформированность УУД выступает необходимым 
условием обеспечения преемственности перехода ребёнка от предшкольного к 
начальному образованию и успешности обучения ребёнка в начальной школе.  

При организации преемственности при переходе от дошкольного образования к 
начальному образованию предполагается использование следующих действий: 

1. Проводится совместное собрание с родителями будущих первоклассников по 
подготовке детей к обучению в школе, экскурсии по учебному заведению. 

2. В течение двух первых месяцев организуется адаптационный период обучения, 
в который проводится работа по коррекции и развитию универсальных учебных умений 
первоклассников. 

3. Проводится стартовая диагностика в 1 классе, имеющая целью определить 
основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с 
ними выстраивается система работы по преемственности. 

4. Работает школа «Дошколёнок», в которой будущие первоклассники имеют 
возможность получить необходимое предшкольное образование. 

При переходе от дошкольного к начальному общему образованию в МБОУ СШ № 
2 учитываются результаты формирования УУД при поступлении в школу при 
специально организованной деятельности в рамках работы школы будущих 
первоклассников «Дошколёнок».  

Содержание образовательной деятельности в школе будущих первоклассников 
«Дошколёнок» определяется учебным планом и рабочей программой развивающих 
занятий, разработанной педагогами и согласованной с заместителем директора по УВР. 
Целью работы школы будущих первоклассников «Дошколёнок» является создание 
условий для разносторонней подготовки детей старшего дошкольного возраста к 
обучению в МБОУ СШ № 2, а также к благоприятному прохождению ими 
адаптационного периода.  

Обучение в школе будущих первоклассников «Дошколёнок» строится на 
оптимальном выборе средств, форм и методов, по следующим направлениям: 

- развитие элементарных математических представлений;  
- развитие речи и фонематического слуха;  
- развитие мелкой моторики руки;  
- развитие основных психических функций, необходимых для успешного 

обучения в школе (внимание, память, мышление и т.д.);  



- развитие коммуникативных умений (умение выстраивать отношения со 
взрослыми и детьми). 

Программа формирования УУД составлена с учетом преемственности перехода 
от дошкольного к начальному и основному общему образованию.  

Стартовая диагностика ЦОКО покажет основные проблемы, характерные для 
большинства первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на 
определенный период выстроится система работы по преемственности.  

Сформированность УУД у обучающихся при завершении начального общего 
образования 

УУД формируются только в процессе определенной учебной деятельности. В 
МБОУ СШ № 2 созданы условия для такой деятельности: применяются эффективные 
формы организации обучения и образовательные технологии, создана эффективная 
информационно-образовательная среда.  

Критерии оценки сформированности универсальных учебных действий 
обучающихся:  

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  
- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям.  
Определение результативности реализации программы формирования 

универсальных учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может 
быть осуществлено при помощи психологических методик, методом наблюдения 
учителем, получением информации от родителей (на родительских собраниях, с 
помощью организованных школой социологических опросов), участием в различных 
специально организованных конкурсах.  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 
могут быть учтены следующие этапы освоения УУД:  

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 
лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и 
не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального 
заучивания и воспроизведения);  

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 
обучающийся может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами её решения и 
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 
усвоенных способов действия);  

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
 
2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И 

КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Общие положения  



Начальная школа - принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 
систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его 
взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 
потребность в самовыражении.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 
последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 
универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Коллектив 
МБОУ СШ № 2 понимает, что начальное образование призвано решать свою главную 
задачу - закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 
включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 
сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия и их результат.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-
эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 
необходимость выделить в программах по учебным предметам содержание видов 
деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 
применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования.  

Программы по учебным предметам, курсам начальной школы обеспечивают 
достижение планируемых результатов освоения Основной образовательной программы 
начального общего образования и разработаны на основе Требований к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего образования 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (личностным, метапредметным, предметным) и Программы формирования 
УУД у обучающихся.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов соответствуют Положению «О 
рабочей программе учебного предмета, курса, внеурочной деятельности» МБОУ СШ № 
2. 

Структура Программы является формой представления учебного предмета, курса 
как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-
методического материала, и включает в себя следующие разделы:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

усвоение каждой темы. 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности включают следующие 

разделы: 
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности;  
3) тематическое планирование.  
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, курса внеурочной 

деятельности содержат требования к уровню подготовки обучающихся по данной 
программе:  

1) предметные результаты;  



2) метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные); 

3) личностные результаты. 
Содержательная часть рабочей программы конкретизирует содержание элементов 

рабочей программы и составляется на уровень обучения. Содержание учебного 
предмета, курса включает: 

- перечень и название раздела и тем курса; 
- краткое содержание учебной темы. 
Тематическое планирование разрабатывается учителем на каждый учебный год и 

оформляется в виде таблицы. Обязательными графами в тематическом планировании 
должны быть:  

- перечень разделов, глав в последовательности их изучения; 
- количество часов на изучение каждого раздела, темы, урока; 
- темы отдельных уроков. 
В МБОУ СШ № 2 реализуется следующие УМК: «Школа России» и 

«Перспектива». 
В систему учебников, обеспечивающих реализацию учебного плана по 

основной образовательной программе «Школа России» входят следующие 
программы учебных предметов: 
1. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык», авт. В. П. Канакина, В. Г. 
Горецкий 
2. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение», авт. Климанова 
Л. Ф. и др.  
3. Завершенная предметная линия учебников «Математика», авт. Моро М. И. и др.  
4. Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир», авт. Плешаков А. 
А.  
5. Завершенная предметная линия учебников «Технология», авт. Лутцева Е. А. и др.  

В систему учебников, обеспечивающих реализацию учебного плана по 
основной образовательной программе «Перспектива» входят следующие 
программы учебных предметов: 
1. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык», авт. Климанова Л. Ф., 
Бабушкина Т. В. 
2. Предметная линия учебников «Родной русский язык», авт. Кибирева Л. В., 
Мелихова Т. И., Склярова В. Л. 
3. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение», авт. 
Климанова Л. Ф, Горецкий В. Г., Виноградская Л. А., Бойкина М. В.  
4. Завершенная предметная линия учебников «Математика», авт. Дорофеев Г. В., 
Миракова Т. Н.  
5. Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир», авт. Плешаков А. 
А., Новицкая М. Ю.  
6. Завершенная предметная линия учебников «Технология», авт. Роговцева Н. И., 
Богданова Н. В., Фрейтаг И. П., Добромыслова Н. В., Шипилова Н. В., Анащенкова С. 
В. 

В систему учебников по другим предметам входят следующие программы:  
1. Завершенная предметная линия учебников «Музыка», авт. Критская Е. Д. и др.  



2. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство» под ред. 
Неменского Б. М.  
3. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура», авт. Лях В. И.  
4. Завершенная предметная линия учебников «Английский язык» авт. Быкова Н. И., 
Дж. Дули.  
5. Завершенная предметная линия учебников «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России. Основы православной культуры», авт. Костюкова Т. А., 
Воскресенский О. В., Савченко К. В. 
6. Завершенная предметная линия учебников «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России. Основы светской этики», авт. Васильева Т. Д., Савченко 
К. В. и др. 
7.  Завершенная предметная линия учебников «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России. Основы мировых религиозных культур», авт. Амиров Р. Б., 
Воскресенский О. В.. 

Вариативная часть учебного плана  
Перечень возможных направлений факультативных курсов либо внеурочной 

деятельности с использованием УМК «Школа России» и УМК «Перспектива» 
Математика: 

1. Волкова С. И., Пчелкина О. Л. Математика и конструирование (1-4 классы).  
2. Моро М. И., Волкова С. И. Для тех, кто любит математику (1 - 4 классы).  
3. Петерсон Л. Г. Мир деятельности.  
4. Останина Е. Е. Секреты великого комбинатора: комбинаторика для детей.  
5. Калинина М. И., Бельтюкова Г. В., Ивашова О. А и др. Открываю математику: 
Учебное пособие для 4 класса.  

Информатика: 
1. А. Л. Семенов, М. И. Посицельская. Математика и информатика; 
2. Горячев А. В., Горина К. И., Суворова Н. И. Информатика в играх и задачах.  

Риторика:  
1. Л. Ф. Климанова, Т. Ю. Коти. Волшебная сила слова.  

Проектная деятельность: 
1. на основе учебников «Технология». 1- 4 кл.;  
2. на основе учебников «Литературное чтение» 1- 4 кл.;  
3. на основе учебников «Русский язык» 1- 4 кл.;  
4. на основе учебников «Математика» 1- 4 кл.;  
5. на основе учебников «Окружающий мир» 1- 4 кл.; 
6. на основе учебных пособий по проектной деятельности.  

Мировая художественная культура: 
1. на основе учебников «Изобразительное искусство» (Б. Я. Неменский и др.);  
2. на основе учебных пособий по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
учащихся.  

Театр: 
1. на основе учебников «Литературное чтение»; 
2. на основе учебных пособий по МХК. 

Чтение и работа с информацией: 
1. на основе учебников «Литературное чтение»;  



2. на основе учебников «Окружающий мир»;  
3. на основе учебников по иностранному языку «Английский язык»; 
4. на основе учебников «Технология».  

Мир вокруг нас: 
- на основе учебников и пособий по окружающему миру: 

1. Плешаков А. А. Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов 
(Зеленый дом);  
2. Плешаков А. А., Румянцев А. А. Великан на поляне, или первые уроки 
экологической этики. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений 
(Зелёный дом);  
3. Плешаков А. А. От земли до неба. Атлас-определитель. Пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений. (Зеленый дом). 

Программы отдельных предметов определяются условиями работы МБОУ СШ № 
2, приоритетами в учебно-воспитательной работе. Учитель может внести коррективы в 
структурные элементы программы с учётом особенностей обучающихся конкретного 
класса. Например, изменить количество часов изучения определённой темы, внести 
изменения в содержание изучаемой темы (с учётом федерального и школьного 
компонентов), дополнить требования к уровню подготовки обучающихся.  

Дополнительные методические и дидактические материалы для планирования 
данной части основной образовательной программы имеются в методических пособиях 
для учителя, в сборниках проверочных и контрольных работ, в пособиях для 
внеурочной деятельности.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов даны как Приложения к ООП 
НОО. 

Основное содержание программ учебных предметов на ступени начального 
общего образования  

2.2.1. Русский язык  
Содержание программы по русскому языку составлено таким образом, что 

достижение обучающимися как личностных, так и метапредметных результатов 
обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые 
отражают ведущие идеи изучения русского языка на уровне основного общего 
образования и подчёркивают пропедевтическое значение уровня начального общего 
образования, формирование готовности обучающегося к дальнейшему обучению.  

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

Содержание обучения в 1 классе:  
Обучение грамоте. Начальным этапом изучения учебных предметов «Русский 

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



Развитие речи. Составление небольших рассказов повествовательного характера 
по серии сюжетных картинок, на основе собственных игр, занятий. Участие в диалоге. 
Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух.  

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. 
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ 
слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, 
подбор слов, соответствующих заданной модели. Различение гласных и согласных 
звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 
Определение места ударения. Слог как минимальная произносительная 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 согласного звука в конце слова. Последовательность букв в русском 
алфавите.  

Чтение. Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). 
Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 
индивидуальному темпу. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. 
Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 
Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстов и стихотворений. 
Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 
чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 
списывании.  

Письмо. Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 
доски. Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 
Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, 
аккуратным почерком. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 
между словами, знака переноса. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 
которых не расходится с их произношением. Приёмы и последовательность 
правильного списывания текста.  

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

Систематический курс.  
Общие сведения о языке. Язык как основное средство человеческого общения. 

Цели и ситуации  
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 (простые случаи, без стечения согласных).  

Графика. Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме 
твёрдости согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на 
письме мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. 
Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце 
слова. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 
стол, конь. Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 
Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование 
алфавита для упорядочения списка слов.  

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 (ознакомление). 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 орфографическом словаре учебника); знаки 
препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 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, прослушивание аудиозаписи). Нормы речевого этикета в ситуациях 
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой). Составление небольших рассказов на основе наблюдений.  

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

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 
действий способствуют формированию умений: сравнивать звуки в соответствии с 
учебной задачей: определять отличительные особенности гласных и согласных звуков; 
твёрдых и мягких согласных звуков; сравнивать звуковой и буквенный состав слова в 
соответствии с учебной задачей: определять совпадения и расхождения в звуковом и 
буквенном составе слов; устанавливать основания для сравнения звукового состава 



слов: выделять признаки сходства и различия; характеризовать звуки по заданным 
признакам; приводить примеры гласных звуков; твёрдых согласных, мягких согласных, 
звонких согласных, глухих согласных звуков; слов с заданным звуком.  

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий способствуют формированию умений: проводить изменения 
звуковой модели по предложенному учителем правилу, подбирать слова к модели; 
формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 
использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов.  

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 
действий способствует формированию умений: выбирать источник получения 
информации: уточнять написание слова по орфографическому словарику учебника; 
место ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых в учебнике; анализировать 
графическую информацию - модели звукового состава слова; самостоятельно создавать 
модели звукового состава слова.  

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий 
способствует формированию умений: воспринимать суждения, выражать эмоции в 
соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять 
уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения нормы 
речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога; воспринимать разные точки 
зрения; в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 
строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и 
буквенном составе слова.  

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий 
способствует формированию умений: определять последовательность учебных 
операций при проведении звукового анализа слова; определять последовательность 
учебных операций при списывании; удерживать учебную задачу при проведении 
звукового анализа, при обозначении звуков буквами, при списывании текста, при 
письме под диктовку: применять отрабатываемый способ действия, соотносить цель и 
результат;  

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий 
способствует формированию умений: находить ошибку, допущенную при проведении 
звукового анализа, при письме под диктовку или списывании слов, предложений, с 
опорой на указание педагога о наличии ошибки; оценивать правильность написания 
букв, соединений букв, слов, предложений.  

Совместная деятельность способствует формированию умений: 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.  

Содержание обучения во 2 классе:  
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; различение ударных и безударных гласных звуков, согласного звука [й’] и 
гласного звука [и], твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных 



звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости 
и мягкости 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 середине слова; 
разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь. Соотношение 
звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в начале слова и после 
гласных). Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). Использование 
знания алфавита при работе со словарями. Небуквенные графические средства: пробел 
между словами, знак переноса, абзац (красная строка), пунктуационные знаки (в 
пределах изученного).  

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

Лексика. Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова 
(общее представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. 
Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 
словаря. Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 
Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов.  

Состав слова (морфемика). Корень как обязательная часть слова. Однокоренные 
(родственные) слова. Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение 
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 
Выделение в словах корня (простые случаи). Окончание как изменяемая часть слова. 
Изменение формы слова с помощью окончания. Различение изменяемых и 
неизменяемых слов. Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова 
(наблюдение).  

Морфология. Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы 
(«кто?», «что?»), употребление в речи. Глагол (ознакомление): общее значение, 
вопросы («что делать?», «что сделать?» и другие), употребление в речи. Имя 
прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», «какая?», 
«какое?», «какие?»), употребление в речи. Предлог. Отличие предлогов от приставок. 
Наиболее распространённые предлоги: 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, вопросительные, побудительные предложения. Виды предложений 
по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные 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; перенос слов со строки на строку (без учёта морфемного членения слова); 



гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, 
щу; сочетания чк, чн (повторение правил правописания, изученных в 1 классе). 
Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 
орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 
орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. 
Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. Правила 
правописания и их применение: разделительный мягкий знак; сочетания чт, щн, нч; 
проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в 
корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 
словаре учебника); прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества 
людей, клички животных, географические названия; раздельное написание предлогов с 
именами существительными.  

Развитие речи. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 
устного общения для эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на 
заданный вопрос, для выражения собственного мнения). Умение вести разговор 
(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и другое). Практическое 
овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого этикета и 
орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при 
проведении парной и групповой работы. Составление устного рассказа по репродукции 
картины. Составление устного рассказа с опорой на личные наблюдения и на вопросы. 
Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 
последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. 
Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным 
текстам. Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с 
нарушенным порядком предложений и абзацев. Типы текстов: описание, 
повествование, рассуждение, их особенности (первичное ознакомление). Поздравление 
и поздравительная открытка. Понимание текста: развитие умения формулировать 
простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение 
текста вслух с соблюдением правильной интонации. Подробное изложение 
повествовательного текста объёмом 30-45 слов с опорой на вопросы.  

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

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 
действий способствуют формированию умений: сравнивать однокоренные 
(родственные) слова и синонимы; однокоренные (родственные) слова и слова с 
омонимичными корнями: называть признаки сходства и различия; сравнивать значение 
однокоренных (родственных) слов: указывать сходство и различие лексического 
значения; сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: выявлять 
случаи чередования; устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос 
отвечают, что обозначают; характеризовать звуки по заданным параметрам; определять 
признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, предложений; 



находить закономерности в процессе наблюдения за языковыми единицами; 
ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить понятие 
с его краткой характеристикой.  

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий способствуют формированию умений: проводить по предложенному 
плану наблюдение за языковыми единицами (слово, предложение, текст); 
формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются (не 
являются) однокоренными (родственными).  

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 
действий способствует формированию умений: выбирать источник получения 
информации: нужный словарь учебника для получения информации; устанавливать с 
помощью словаря значения многозначных слов; согласно заданному алгоритму 
находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 
анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с 
учебной задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, таблице; с помощью 
учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для представления 
информации.  

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий 
способствует формированию умений: воспринимать и формулировать суждения о 
языковых единицах; проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 
правила ведения диалога; признавать возможность существования разных точек зрения 
в процессе анализа результатов наблюдения за языковыми единицами; корректно и 
аргументированно высказывать своё мнение о результатах наблюдения за языковыми 
единицами; строить устное диалогическое выказывание; строить устное 
монологическое высказывание на определённую тему, на основе наблюдения с 
соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; устно и письменно 
формулировать простые выводы на основе прочитанного или услышанного текста.  

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

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий 
способствует формированию умений: устанавливать с помощью учителя причины 
успеха (неудач) при выполнении заданий по русскому языку; корректировать с 
помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при выделении в 
слове корня и окончания, при списывании текстов и записи под диктовку.  

Совместная деятельность способствует формированию умений: строить 
действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении парных и 
групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, договариваться, 
корректно делать замечания и высказывать пожелания участникам совместной работы, 
спокойно принимать замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с 
помощью учителя); совместно обсуждать процесс и результат работы; ответственно 
выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат.  

Содержание обучения в 3 классе: 



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

Фонетика и графика. Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный 
ударный (безударный); согласный твёрдый (мягкий), парный (непарный); согласный 
глухой (звонкий), парный (непарный); функции разделительных мягкого и твёрдого 
знаков, условия использования на письме разделительных мягкого и твёрдого знаков 
(повторение изученного). Соотношение звукового и буквенного состава в словах с 
разделительными ь и ъ, в словах с непроизносимыми согласными. Использование 
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Орфоэпия. Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в 
соответствии с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном 
перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использование орфоэпического словаря для 
решения практических задач.  

Лексика. Повторение: лексическое значение слова. Прямое и переносное значение 
слова (ознакомление). Устаревшие слова (ознакомление).  

Состав слова (морфемика). Корень как обязательная часть слова; однокоренные 
(родственные) слова; признаки однокоренных (родственных) слов; различение 
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; 
выделение в словах корня (простые случаи); окончание как изменяемая часть слова 
(повторение изученного). Однокоренные слова и формы одного и того же слова. 
Корень, приставка, суффикс - значимые части слова. Нулевое окончание 
(ознакомление). Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 
окончания, корня, приставки, суффикса.  

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 существительных по падежам и числам (склонение). Имена 
существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные одушевлённые и 
неодушевлённые. Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. 
Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. 
Изменение 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 повторов в тексте. Глагол: общее 
значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма 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) вопросов связи между словами в предложении. Главные члены 
предложения - подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без 
деления на виды). Предложения 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 орфографическом материале). Использование орфографического 
словаря для определения (уточнения) написания 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 уровне 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 словаре учебника); раздельное написание 
частицы не с глаголами.  

Развитие речи. Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, 
просьба, извинение, благодарность, отказ и другое Соблюдение норм речевого этикета 
и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, 
помогающие: формулировать и аргументировать собственное мнение в диалоге и 
дискуссии; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
контролировать (устно координировать) действия при проведении парной и групповой 
работы. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 
владеющими русским языком. Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 
2 классе: признаки текста, тема текста, основная мысль текста, заголовок, 
корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. План текста. 
Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь предложений в 
тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но. Ключевые слова в 
тексте. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание 
собственных текстов заданного типа. Жанр письма, объявления. Изложение текста по 
коллективно или самостоятельно составленному плану. Изучающее чтение. Функции 
ознакомительного чтения, ситуации применения.  

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

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 
действий способствуют формированию умений: сравнивать грамматические признаки 
разных частей речи: выделять общие и различные грамматические признаки; 
сравнивать тему и основную мысль текста; сравнивать типы текстов (повествование, 
описание, рассуждение): выделять особенности каждого типа текста; сравнивать прямое 
и переносное значение слова; группировать слова на основании того, какой частью речи 
они являются; объединять имена существительные в группы по определённому 
грамматическому признаку (например, род или число), самостоятельно находить 
возможный признак группировки; определять существенный признак для 
классификации звуков, предложений; ориентироваться в изученных понятиях 
(подлежащее, сказуемое, второстепенные члены предложения, часть речи, склонение) и 
соотносить понятие с его краткой характеристикой.  



Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий способствуют формированию умений: определять разрыв между 
реальным и желательным качеством текста на основе предложенных учителем 
критериев; с помощью учителя формулировать цель изменения текста, планировать 
действия по изменению текста; высказывать предположение в процессе наблюдения за 
языковым материалом; проводить по предложенному плану несложное 
лингвистическое миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное 
задание; формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, 
подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 
выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе 
предложенных критериев).  

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 
действий способствует формированию умений: выбирать источник получения 
информации при выполнении миниисследования; анализировать текстовую, 
графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как 
результата наблюдения за языковыми единицами.  

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий 
способствует формированию умений: строить речевое высказывание в соответствии с 
поставленной задачей; создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 
повествование), адекватные ситуации общения; готовить небольшие выступления о 
результатах групповой работы, наблюдения, выполненного миниисследования, 
проектного задания; создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие 
приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм 
речевого этикета.  

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

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий 
способствует формированию умений: устанавливать причины успеха (неудач) при 
выполнении заданий по русскому языку; корректировать с помощью учителя свои 
учебные действия для преодоления ошибок при выделении в слове корня и окончания, 
при определении части речи, члена предложения при списывании текстов и записи под 
диктовку.  

Совместная деятельность способствует формированию умений: формулировать 
краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 
коллективных задачах) при выполнении коллективного миниисследования или 
проектного задания на основе предложенного формата планирования, распределения 
промежуточных шагов и сроков; выполнять совместные (в группах) проектные задания 
с опорой на предложенные образцы; при выполнении совместной деятельности 
справедливо распределять работу, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя 
(лидера), подчиненного, проявлять самостоятельность, организованность, 
инициативность для достижения общего успеха деятельности.  

Содержание обучения в 4 классе: 



Сведения о русском языке. Русский язык как язык межнационального общения. 
Различные методы познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, 
миниисследование, проект.  

Фонетика и графика. Характеристика, сравнение, классификация звуков вне 
слова и в слове по заданным параметрам. Звукобуквенный разбор слова (по 
отработанному алгоритму).  

Орфоэпия. Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы 
произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 
отрабатываемом в учебнике). Использование орфоэпических словарей русского языка 
при определении правильного произношения слов.  

Лексика. Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в 
речи синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). Наблюдение за 
использованием в речи фразеологизмов (простые случаи).  

Состав слова (морфемика). Состав изменяемых слов, выделение в словах с 
однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса 
(повторение изученного). Основа слова. Состав неизменяемых слов (ознакомление). 
Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление).  

Морфология. Части речи самостоятельные и служебные. Имя существительное. 
Склонение имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья 
типа гостья, на ье типа ожерелье во множественном числе; а также кроме собственных 
имён существительных на -ов, -ин, -ий); имена существительные 1, 2, 3-го склонения 
(повторение изученного). Несклоняемые имена существительные (ознакомление). Имя 
прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 
существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во множественном 
числе. Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-
го лица единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 
Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 
(спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения 
глаголов. Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. 
Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). Союз; союзы и, а, но в простых 
и сложных предложениях. Частица не, её значение (повторение).  

Синтаксис. Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их 
сходства и различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 
вопросительные и побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске 
(восклицательные и невосклицательные); связь между словами в словосочетании и 
предложении (при помощи смысловых вопросов); распространённые и 
нераспространённые предложения (повторение изученного). Предложения с 
однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и. Интонация 
перечисления в предложениях с однородными членами. Простое и сложное 
предложение (ознакомление). Сложные предложения: сложносочинённые с союзами и, 
а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния терминов).  

Орфография и пунктуация. Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 
классах. Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 
орфографической ошибки; различные способы решения орфографической задачи в 



зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке собственных и 
предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом 
материале). Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 
написания слова. Правила правописания и их применение: безударные падежные 
окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья 
типа гостья, на ье типа ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных 
имён существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имён 
прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 
единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; 
безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с 
однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов. Знаки препинания 
в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение). Знаки препинания 
в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение).  

Развитие речи. Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих 
классах: ситуации устного и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, 
объявление и другое); диалог; монолог; отражение темы текста или основной мысли в 
заголовке. Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, 
правильности, богатства и выразительности письменной речи. Изложение (подробный 
устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пересказ текста). 
Сочинение как вид письменной работы. Изучающее чтение. Поиск информации, 
заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 
информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в 
тексте информации. Ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей.  

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

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 
действий способствуют формированию умений: устанавливать основания для 
сравнения слов, относящихся к разным частям речи; устанавливать основания для 
сравнения слов, относящихся к одной части речи, отличающихся грамматическими 
признаками; группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 
объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, 
спряжение); объединять предложения по определённому признаку, самостоятельно 
устанавливать этот признак; классифицировать предложенные языковые единицы; 
устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; ориентироваться в 
изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая форма, однородные члены 
предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с его краткой 
характеристикой.  

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий способствуют формированию умений: сравнивать несколько 
вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать наиболее целесообразный 
(на основе предложенных критериев); проводить по предложенному алгоритму 
различные виды анализа (звукобуквенный, морфемный, морфологический, 
синтаксический); формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 



результатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, 
сравнения, миниисследования); выявлять недостаток информации для решения учебной 
(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; прогнозировать возможное 
развитие речевой ситуации.  

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 
действий способствует формированию умений: выбирать источник получения 
информации, работать со словарями, справочниками в поисках информации, 
необходимой для решения учебнопрактической задачи; находить дополнительную 
информацию, используя справочники и словари; распознавать достоверную и 
недостоверную информацию о языковых единицах самостоятельно или на основании 
предложенного учителем способа её проверки; соблюдать элементарные правила 
информационной безопасности при поиске для выполнения заданий по русскому языку 
информации в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет»; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий 
способствует формированию умений: воспринимать и формулировать суждения, 
выбирать адекватные языковые средства для выражения эмоций в соответствии с 
целями и условиями общения в знакомой среде; строить устное высказывание при 
обосновании правильности написания, при обобщении результатов наблюдения за 
орфографическим материалом; создавать устные и письменные тексты (описание, 
рассуждение, повествование), определяя необходимый в данной речевой ситуации тип 
текста; готовить небольшие публичные выступления; подбирать иллюстративный 
материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.  

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий 
способствует формированию умений: самостоятельно планировать действия по 
решению учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность 
выбранных действий; предвидеть трудности и возможные ошибки.  

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий 
способствует формированию умений: контролировать процесс и результат выполнения 
задания, корректировать учебные действия для преодоления ошибок; находить ошибки 
в своей и чужих работах, устанавливать их причины; оценивать по предложенным 
критериям общий результат деятельности и свой вклад в неё; адекватно принимать 
оценку своей работы.  

Совместная деятельность способствует формированию умений: принимать цель 
совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно 
выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; выполнять 
совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, планы, идеи. 20.10. 
Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне 
начального общего образования.  

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

1) гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного отношения 
к своей Родине, в том числе через изучение русского языка, отражающего историю и 



культуру страны; осознание своей этнокультурной и российской гражданской 
идентичности, понимание роли русского языка как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения народов России; осознание своей 
сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в 
том числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами на уроках русского языка; 
проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 
примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 
первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах 
поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в текстах, с 
которыми идёт работа на уроках русского языка;  

2) духовно-нравственного воспитания: осознание языка как одной из главных 
духовно-нравственных ценностей народа; признание индивидуальности каждого 
человека с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; проявление 
сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием 
адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; неприятие 
любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 
другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка);  

3) эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к 
художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 
творчеству своего и других народов; стремление к самовыражению в искусстве слова; 
осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения;  

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 
дополнительной информации в процессе языкового образования; бережное отношение 
к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых 
способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 
общения;  

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

6) экологического воспитания: бережное отношение к природе, формируемое в 
процессе работы с текстами; неприятие действий, приносящих вред природе;  

7) ценности научного познания: первоначальные представления о научной 
картине мира, в том числе первоначальные представления о системе языка как одной из 
составляющих целостной научной картины мира; познавательные интересы, 
активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании, в том 
числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность и 
самостоятельность в его познании.  

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



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

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

- устанавливать аналогии языковых единиц;  
- объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку;  
- определять существенный признак для классификации языковых единиц 

(звуков, частей речи, предложений, текстов);  
- классифицировать языковые единицы; находить в языковом материале 

закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма 
наблюдения;  

- анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, 
самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц;  

- выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи 
на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 
информацию;  

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за 
языковым материалом, делать выводы.  

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

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

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

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

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

- формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного 
языкового материала;  

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

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

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

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

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

- соблюдать с помощью взрослых (педагогов, родителей, законных 
представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 



информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (информации о написании и 
произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова);  

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

- понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, 
схем;  

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 
информации.  

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

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

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

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  
- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать 

устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с 
речевой ситуацией;  

- готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 
работы, о результатах наблюдения, выполненного миниисследования, проектного 
задания;  

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

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

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  
- выстраивать последовательность выбранных действий.  
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как 

части регулятивных универсальных учебных действий:  
- устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности;  
- корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок;  
- соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц;  
- находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку;  
- сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям.  
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности:  
- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов 
и сроков;  



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

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

- ответственно выполнять свою часть работы;  
- оценивать свой вклад в общий результат;  
- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  
Предметные результаты изучения русского языка.  
К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:  
различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; вычленять 

звуки из слова; различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах 
согласный звук [й’] и гласный звук [и]); различать ударные и безударные гласные 
звуки; различать согласные звуки: мягкие и 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 последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого 
списка слов; писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и 
строчные буквы, соединения букв, слова; применять изученные правила правописания: 
раздельное написание слов в предложении; знаки препинания в конце предложения: 
точка, вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква в начале 
предложения и в именах собственных (имена и фамилии людей, клички животных); 
перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); 
гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, 
щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 
учебника); правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 
предложения, тексты 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 интонации и пауз в соответствии со 
знаками препинания в конце предложения; находить в тексте слова, значение которых 
требует уточнения; составлять предложение из набора форм слов; устно составлять 
текст из 3-5 предложений по сюжетным картинкам и на основе наблюдений; 
использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 20.10.4. 
Предметные результаты изучения русского языка.  

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:  
осознавать язык как основное средство общения; характеризовать согласные 

звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: согласный парный (непарный) по 
твёрдости (мягкости); согласный парный (непарный) по звонкости (глухости); 
определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том числе слова со 
стечением согласных); устанавливать соотношение звукового и буквенного состава 
слова, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я; обозначать на письме мягкость 



согласных звуков буквой мягкий знак в середине слова; находить однокоренные слова; 
выделять в слове корень (простые случаи); выделять в слове окончание; выявлять в 
тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и уточнять 
значение по учебным словарям; выявлять случаи употребления синонимов и антонимов 
(без называния терминов); распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 
распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и другие; 
распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»; 
определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 
применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч; 
проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в 
корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 
словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 
животных, географических названиях; раздельное написание предлогов с именами 
существительными, разделительный мягкий знак; правильно списывать (без пропусков 
и искажений букв) слова и предложения, тексты 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 учебника; строить устное диалогическое и монологическое 
высказывание (2-4 предложения 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 изученные понятия в процессе 
решения учебных задач.  

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:  
объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове 
по заданным параметрам; производить звукобуквенный анализ слова (в словах с 
орфограммами; без транскрибирования); определять функцию разделительных мягкого 
и твёрдого знаков в словах; устанавливать 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 непроизносимыми согласными; различать однокоренные слова и формы 
одного и того же слова; различать однокоренные слова и слова с омонимичными 
корнями (без называния термина); различать однокоренные слова и синонимы; 
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 
приставку, суффикс; выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать 
синонимы и антонимы к словам разных частей речи; распознавать слова, 
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 делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму 
времени, число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые 
случаи), в прошедшем времени - по родам; распознавать личные местоимения (в 
начальной форме); использовать личные местоимения для устранения неоправданных 
повторов в тексте; различать предлоги и приставки; определять вид предложения по 
цели высказывания и по эмоциональной окраске; находить главные и второстепенные 
(без деления на виды) члены предложения; распознавать 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 шипящих на конце имён существительных; не с глаголами; 
раздельное написание предлогов 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) информации 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, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием 
норм речевого этикета; определять связь предложений в тексте (с помощью личных 
местоимений, синонимов, союзов и, а, но); определять ключевые слова в тексте; 
определять тему текста и основную мысль текста; выявлять части текста (абзацы) и 
отражать с помощью ключевых слов или предложений их смысловое содержание; 
составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; писать 
подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно составленному 
плану; объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать 
изученные понятия в процессе решения учебных задач; уточнять значение слова с 
помощью толкового словаря.  

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:  
осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовнонравственных ценностей народа; 
объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского языка 
как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 
общения; осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей 
культуры человека; проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с 
предложенным в учебнике алгоритмом); подбирать к предложенным словам синонимы; 
подбирать к предложенным словам антонимы; выявлять в речи слова, значение которых 



требует уточнения, определять значение слова по контексту; проводить разбор по 
составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять схему состава слова; 
соотносить состав слова с представленной схемой; устанавливать принадлежность 
слова к определённой части речи (в объёме изученного) по комплексу освоенных 
грамматических признаков; определять грамматические признаки имён 
существительных: склонение, род, число, падеж; проводить разбор имени 
существительного как части речи; определять грамматические признаки имён 
прилагательных: род (в единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени 
прилагательного как части речи; устанавливать (находить) неопределённую форму 
глагола; определять грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в 
настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном 
числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам 
(спрягать); проводить разбор глагола как части речи; определять грамматические 
признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, число, род (у местоимений 3-
го лица в единственном числе); использовать личные местоимения для устранения 
неоправданных повторов в тексте; различать предложение, словосочетание и слово; 
классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
различать распространённые и нераспространённые предложения; распознавать 
предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными 
членами; использовать предложения с однородными членами в речи; разграничивать 
простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух простых 
(сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без 
называния терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, 
состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные 
сложные предложения без называния терминов); производить синтаксический разбор 
простого предложения; находить место орфограммы в слове и между словами на 
изученные правила; применять изученные правила правописания, в том числе: 
непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 
учебника); безударные падежные окончания имён существительных (кроме 
существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на ье типа ожерелье во 
множественном числе, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -
ий); безударные падежные окончания имён прилагательных; мягкий знак после 
шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или 
отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания 
глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными 
союзами и, а, но и без союзов; правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 
писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил 
правописания; находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на 
изученные правила, описки; осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где 
происходит общение); выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 
строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4-6 предложений), 
соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого 
взаимодействия; создавать небольшие устные и письменные тексты (3-5 предложений) 
для конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, 
объявления и другие); определять тему и основную мысль текста; самостоятельно 



озаглавливать текст с опорой на тему или основную мысль; корректировать порядок 
предложений и частей текста; составлять план к заданным текстам; осуществлять 
подробный пересказ текста (устно и письменно); осуществлять выборочный пересказ 
текста (устно); писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным 
темам; осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; 
формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной 
(услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 
информацию; осуществлять ознакомительное чтение в соответствии с поставленной 
задачей; объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 
изученные понятия; уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том 
числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный 
перечень. 

2.2.2 Родной русский язык 
Первый год обучения:  
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита.  
Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».  
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: 

что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.). 2) 
Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, 
лапти и т.д.)  

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 
прибаутках).  

Проектное задание: «Словарь в картинках».  
Раздел 2. Язык в действии  
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов).  
Смыслоразличительная роль ударения.  
Звукопись в стихотворном художественном тексте.  
Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в сочетаемости слов).  
Раздел 3. Секреты речи и текста  
Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. 

Диалоговая форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как 
вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и 
виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  

Второй год обучения:  
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  
Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька).  
Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, 

называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, 
плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, 



что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка, 
калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие 
то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, 
рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 
предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, 
еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских 
пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение 
фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную 
форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).  

Проектное задание: «Почему это так называется?».  
Раздел 2. Язык в действии  
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи).  
Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места 

ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений.  
Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением и ударением».  
Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.  
Раздел 3. Секреты речи и текста  
Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, 
как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 
учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы.  

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные 
виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне).  

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 
лексический повтор, местоименный повтор.  

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 
участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  
Третий год обучения:  
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим).  
Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия 

ветра, дождя, снега; названия растений).  
Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  
Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  
Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, 



наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной 
литературы.  

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  
Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего 

имени и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов).  
Раздел 2. Язык в действии  
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи).  
Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 
книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 
практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 
падежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления 
отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных 
форм множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 
множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение 
нормами правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-
падежных форм существительных (предлоги с пространственным значением) (на 
практическом уровне). Существительные, имеющие только форму единственного или 
только форму множественного числа (в рамках изученного).  

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  
Раздел 3. Секреты речи и текста  
Особенности устного выступления.  
Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами.  
Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного).  
Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе).  
Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. 
п.).  

Четвёртый год обучения:  
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  
Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением.  
Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, 

братец, сестрица, мачеха, падчерица).  
Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от 
корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с 
пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных 
языков, имеющих общий смысл, но различную образную форму.  



Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 
использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.  

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 
Русские слова в языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» 
(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение 
толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские 
слова в языках других народов».  

Раздел 2. Язык в действии  
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи).  
Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 
синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 
пропедевтическом уровне).  

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 
Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста  
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.  
Информативная функция заголовков. Типы заголовков.  
Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная 

переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица.  
Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.  
Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 
собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 
сопоставление чернового и отредактированного текстов. Практический опыт 
использования учебных словарей в процессе редактирования текста.  

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  
2.2.3. Литературное чтение.  
Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается вводным 

интегрированным учебным курсом «Обучение грамоте» (рекомендуется 180 часов: 
русского языка 100 часов и литературного чтения 80 часов). Содержание литературного 
чтения, реализуемого в период обучения грамоте, представлено в программе по 
русскому языку. После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение 
русского языка и литературного чтения.  

На литературное чтение в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель (40 
часов), для изучения литературного чтения во 2-4 классах рекомендуется отводить по 
136 часов (4 часа в неделю в каждом классе).  

Содержание обучения в 1 классе:  
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. 
Нравственные ценности и идеи в русских народных и литературных (авторских) 
сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, 
предметам).  

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

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 разных 
жанров: рассказ, стихотворение (общее представление на примере не менее шести 
произведений К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, Е.А. Пермяка, В.А. Осеевой, А.Л. Барто, 
Ю.И. Ермолаева и других). Характеристика героя произведения, общая оценка 
поступков. Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием 
произведения и его идеей. Осознание нравственно�этических понятий: друг, дружба, 
забота, труд, взаимопомощь.  

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

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

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

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы.  
Произведения о братьях наших меньших (три-четыре автора по выбору) – герои 

произведений: Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и 
животных воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды 
текстов: художественный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика 
героя: описание его внешности, действий, нравственно-этических понятий: любовь и 
забота о животных.  

Произведения для чтения: В.В. Бианки «Лис и Мышонок», Е.И. Чарушин «Про 
Томку», М.М. Пришвин «Ёж», Н.И. Сладков «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. Благининой, А.Л. 
Барто, А.В. Митяева и других). Осознание нравственно�этических понятий: чувство 
любви как привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, 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 
жизненном проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. 
Сочетание в произведении реалистических событий с необычными, сказочными, 
фантастическими.  

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

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

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 
действий способствуют формированию умений: читать вслух целыми словами без 
пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по 
объёму прозаические и стихотворные произведения; понимать фактическое содержание 
прочитанного или прослушанного текста; ориентироваться в терминах и понятиях: 
фольклор, малые фольклорные жанры, тема, идея, заголовок, содержание произведения, 
сказка (фольклорная и литературная), автор, герой, рассказ, стихотворение (в пределах 
изученного); различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, 
сказки (фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); анализировать текст: 
определять тему, устанавливать последовательность событий в произведении, 
характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку его 
поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию; сравнивать произведения 
по теме, настроению, которое оно вызывает.  

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 
действий способствует формированию умений: понимать, что текст произведения 
может быть представлен в иллюстрациях, различных видах зрительного искусства 
(фильм, спектакль и другие); соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать 
отрывки из текста, которые соответствуют иллюстрации.  

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 
формированию умений: читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и 
пунктуационные нормы; участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или 
прочитанного текста: слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё 
отношение к обсуждаемой проблеме; пересказывать (устно) содержание произведения с 



опорой на вопросы, рисунки, предложенный план; объяснять своими словами значение 
изученных понятий; описывать своё настроение после слушания (чтения) 
стихотворений, сказок, рассказов.  

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 
умений: понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае 
необходимости обращаться за помощью к учителю; проявлять желание самостоятельно 
читать, совершенствовать свой навык чтения; с помощью учителя оценивать свои 
успехи (трудности) в освоении читательской деятельности.  

Совместная деятельность способствует формированию умений: проявлять 
желание работать в парах, небольших группах; проявлять культуру взаимодействия, 
терпение, умение договариваться, ответственно выполнять свою часть работы.  

Содержание обучения во 2 классе: 
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 
произведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, 
Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. 
Отражение темы Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И.И. Левитана, И.И. 
Шишкина, В.Д. Поленова и других).  

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

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

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 темы «Времена года» в 
картинах художников (на примере пейзажей И.И. Левитана, В.Д. Поленова, А.И. 



Куинджи, И.И. Шишкина и других) и музыкальных произведениях (например, 
произведения П.И. Чайковского, А. Вивальди и других).  

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 «главный герой»), его 
характеристика (портрет), оценка поступков.  

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

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: 
«бродячие» сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа 
авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. Составление плана 
произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии 
содержания произведения.  

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

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

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 «Страшный 
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). Отражение 
нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, 
уважение и внимание к старшему поколению, радость общения и защищённость 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 менее двух произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, Х.-К. 
Андерсен и другие). Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения 
и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Составление плана 
художественного произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их 
значение в раскрытии содержания произведения.  

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 
литературой). Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание 
или оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного 
списка, тематические картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, 
справочная.  

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

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 
универсальных учебных действий способствуют формированию умений: читать вслух 
целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию 
и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без отметочного 
оценивания); сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о 
родной природе, о детях, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам 
(произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная и литературная), 
рассказ, басня, стихотворение); характеризовать (кратко) особенности жанров 
(произведения устного народного творчества, литературная сказка, рассказ, басня, 
стихотворение); анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную 
мысль произведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, 
оценивать его поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, 
устанавливать последовательность событий (действий) в сказке и рассказе; 
анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), 
находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять 
значение незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю.  

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 
действий способствует формированию умений: соотносить иллюстрации с текстом 
произведения; ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по 
автору, каталогу на основе рекомендованного списка; по информации, представленной 
в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему и содержание книги; пользоваться 
словарями для уточнения значения незнакомого слова.  



Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 
формированию умений: участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять 
свои ответы, дополнять ответы других участников, составлять свои вопросы и 
высказывания на заданную тему; пересказывать подробно и выборочно прочитанное 
произведение; обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) 
простые выводы на основе прочитанного (прослушанного) произведения; описывать 
(устно) картины природы; сочинять по аналогии с прочитанным загадки, рассказы, 
небольшие сказки; участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из 
художественных произведений.  

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 
умений: оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении 
(слушании) произведения; удерживать в памяти последовательность событий 
прослушанного (прочитанного) текста; контролировать выполнение поставленной 
учебной задачи при чтении (слушании) произведения; проверять (по образцу) 
выполнение поставленной учебной задачи.  

Совместная деятельность способствует формированию умений: выбирать себе 
партнёров по совместной деятельности; распределять работу, договариваться, 
приходить к общему решению, отвечать за общий результат работы.  

Содержание обучения в 3 классе:  
О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история важные темы 

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

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

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

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных 
правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 
сказок: построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные 
помощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (например, картины 
В.М. Васнецова, иллюстрации И.Я. Билибина и других). 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 особенности 
жанра былин: язык (напевность исполнения, выразительность), характеристика 
главного героя (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Характеристика 
былин как героического песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, 
устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. 
Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения.  

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 (сравнение, 
эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах (по выбору, 
например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный смысл 
произведения, структура сказочного текста, особенности сюжета, приём повтора как 
основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные 
и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И.Я. Билибин – 
иллюстратор сказок А.С. Пушкина.  

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 русский 
баснописец. Басни И.А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, 
особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование крылатых 
выражений в речи.  

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

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

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

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы», «Прыжок», «Акула» 
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 аннотации.  

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 
отношения 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 
интерьера).  

Произведения для чтения: Б.С. Житков «Про обезьянку», К.Г. Паустовский 
«Барсучий нос», «Кот-ворюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш» 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). 
Основные события сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка 
нравственных 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 
юмористического произведения. Средства выразительности текста юмористического 
содержания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух 
произведений): М.М. Зощенко, Н.Н. Носов, В.Ю. Драгунский и другие (по выбору).  

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (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. Особенности 
авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы зарубежных писателей о животных. 
Известные переводчики зарубежной литературы: С.Я. Маршак, К.И. Чуковский, Б.В. 
Заходер.  



Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утёнок», Ш. Перро «Подарок 
феи» и другие (по выбору).  

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 
литературой). Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание 
важности 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 литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда 
универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 
коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 
учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 
универсальных учебных действий способствуют формированию умений: читать 
доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 
произведения (без отметочного оценивания); различать сказочные и реалистические, 
лирические и эпические, народные и авторские произведения; анализировать текст: 
обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и главную мысль, делить текст 
на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод, определять композицию 
произведения, характеризовать героя; конструировать план текста, дополнять и 
восстанавливать нарушенную последовательность; сравнивать произведения, 
относящиеся к одной теме, но разным жанрам; произведения одного жанра, но разной 
тематики; исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров 
(портрет, пейзаж, интерьер).  

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 
действий способствуют формированию умений: сравнивать информацию словесную 
(текст), графическую или изобразительную (иллюстрация), звуковую (музыкальное 
произведение); подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы 
и изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 
выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 
формированию умений: 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 соответствующее 
настроение; сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии.  

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 
умений: принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости 
от учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи 
чтения; оценивать качество своего восприятия текста на слух; выполнять действия 
контроля (самоконтроля) и оценки процесса и результата деятельности, при 
необходимости вносить коррективы в выполняемые действия.  

Совместная деятельность способствует формированию умений: участвовать в 
совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать 
равноправие и дружелюбие; в коллективной театрализованной деятельности читать по 



ролям, инсценировать (драматизировать) несложные произведения фольклора и 
художественной литературы; 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.  

Содержание обучения в 4 классе: 
О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в 

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

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

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

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная 
культура (произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, 
музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для 
появления художественной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, 
сравнение, классификация). Собиратели фольклора (А.Н. Афанасьев, В.И. Даль). Виды 
сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора 
нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных 
произведений разных народов по тематике, художественным образам и форме 
(«бродячие» сюжеты).  

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины 
– защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, 
Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами 
обладал). Средства художественной выразительности в былине: устойчивые 
выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представление 
в современной лексике. Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В. 
М. Васнецова.  

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

Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А.С. 
Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотворном произведении 



(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора) на примере 2-3 произведений. 
Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семи 
богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и отрицательные 
герои, волшебные помощники, язык авторской сказки.  

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о 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). Аллегория в 
баснях. Сравнение басен: назначение, темы и герои, особенности языка.  

Произведения для чтения: Крылов И.А. «Стрекоза и муравей», «Квартет», И.И. 
Хемницер «Стрекоза», Л.Н. Толстой «Стрекоза и 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. Метафора в 
стихотворениях М.Ю. Лермонтова.  

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Парус», «Москва, Москва! 
…Люблю тебя как сын…» и другие.  

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

Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. Ершов 
«Конёк-Горбунок», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и другие.  

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

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

Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ 
(художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как 
эпический жанр (общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций в 
создании рассказа, повести. Отрывки из автобиографической повести Л.Н. Толстого 



«Детство». Особенности художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, 
интерьер. Примеры текста-рассуждения в рассказах Л.Н. Толстого.  

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

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

Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», М.М. Пришвин 
«Выскочка», С.А. Есенин «Лебёдушка» и другие (по выбору).  

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

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

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

Произведения для чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» и другие.  
Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по 

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

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

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

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

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

Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда 
универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 



коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 
учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 
универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 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 
принадлежность к жанру, определять тему и главную мысль, находить в тексте 
заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 
характеризовать героя и давать оценку его поступкам; сравнивать героев одного 
произведения по предложенным критериям, самостоятельно выбирать критерий 
сопоставления героев, их поступков (по контрасту или аналогии); составлять план 
(вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и восстанавливать 
нарушенную последовательность; исследовать текст: находить средства 
художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), 
описания в произведениях разных жанров (пейзаж, интерьер), выявлять особенности 
стихотворного текста (ритм, рифма, строфа).  

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 
действий способствуют формированию умений: использовать справочную 
информацию для получения дополнительной информации в соответствии с учебной 
задачей; характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, 
предисловие, иллюстрации, примечания и другое); выбирать книгу в библиотеке в 
соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 
формированию умений: соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, 
отвечать и задавать вопросы к учебным и художественным текстам; пересказывать 
текст в соответствии с учебной задачей; рассказывать о тематике детской литературы, о 
любимом писателе и его произведениях; оценивать мнение авторов о героях и своё 
отношение к ним; использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных 
произведений; сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного 
характера по наблюдениям, на заданную тему.  

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 
умений: понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; 
самостоятельно организовывать читательскую деятельность во время досуга; 
определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; оценивать 
выступление (своё и одноклассников) с точки зрения передачи настроения, 
особенностей произведения и героев; осуществлять контроль процесса и результата 
деятельности, устанавливать причины возникших ошибок и трудностей, проявлять 
способность предвидеть их в предстоящей работе.  

Совместная деятельность способствует формированию умений: участвовать в 
театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации (читать по ролям, 
разыгрывать сценки); соблюдать правила взаимодействия; ответственно относиться к 
своим обязанностям в процессе совместной деятельности, оценивать свой вклад в 
общее дело.  



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

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению 
достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 
обеспечивающей позитивную динамику развития личности обучающегося, 
ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 
Личностные результаты освоения программы по литературному чтению отражают 
освоение обучающимися социально значимых норм и отношений, развитие 
позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, 
социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта 
применения сформированных представлений и отношений на практике. В результате 
изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у 
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданско-патриотическое воспитание: становление ценностного отношения к 
своей Родине, малой родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и 
культуре Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и 
настоящего в культуре общества; осознание своей этнокультурной и российской 
гражданской идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему 
своей страны и родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и 
других народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся 
представителей русской литературы и творчества народов России; первоначальные 
представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 
достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 
межличностных отношений.  

2) духовно-нравственное воспитание: освоение опыта человеческих 
взаимоотношений, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности 
и других моральных качеств к родным и другим людям, независимо от их 
национальности, социального статуса, вероисповедания; осознание этических понятий, 
оценка поведения и поступков персонажей художественных произведений в ситуации 
нравственного выбора; выражение своего видения мира, индивидуальной позиции 
посредством накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных 
по эмоциональной окраске; неприятие любых форм поведения, направленных на 
причинение физического и морального вреда другим людям.  

3) эстетическое воспитание: проявление уважительного отношения и интереса к 
художественной культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к традициям 
и творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных 
видах художественной деятельности; приобретение эстетического опыта слушания, 
чтения и эмоционально�эстетической оценки произведений фольклора и 
художественной литературы; понимание образного языка художественных 
произведений, выразительных средств, создающих художественный образ.  

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



5) экологическое воспитание: бережное отношение к природе, осознание проблем 
взаимоотношений человека и животных, отражённых в литературных произведениях; 
неприятие действий, приносящих вред окружающей среде.  

6) ценности научного познания: ориентация в деятельности на первоначальные 
представления о научной картине мира, понимание важности слова как средства 
создания словесно�художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей 
автора; овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 
жизненных задач; потребность в самостоятельной читательской деятельности, 
саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, 
инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений 
фольклора и художественной литературы, творчества писателей.  

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

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 
как часть познавательных универсальных учебных действий: сравнивать произведения 
по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его автора, устанавливать 
основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; объединять 
произведения по жанру, авторской принадлежности; определять существенный признак 
для классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам; находить 
закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать 
нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по 
предложенному алгоритму; выявлять недостаток информации для решения учебной 
(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; устанавливать причинно-
следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при составлении 
плана, пересказе текста, характеристике поступков героев.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: определять 
разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 
предложенных учителем вопросов; формулировать с помощью учителя цель, 
планировать изменения объекта, ситуации; сравнивать несколько вариантов решения 
задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 
информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: выбирать 
источник получения информации; находить в предложенном источнике информацию, 
представленную в явном виде, согласно заданному алгоритму; распознавать 
достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 
предложенного учителем способа её проверки; соблюдать с помощью взрослых 
(учителей, родителей (законных представителей) правила информационной 
безопасности при поиске информации в информационно-коммуникационной сети 



«Интернет»; анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 
информацию в соответствии с учебной задачей; самостоятельно создавать схемы, 
таблицы для представления информации.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий: воспринимать и формулировать 
суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 
среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 
диалога и дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 
корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое 
высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные 
тексты (описание, рассуждение, повествование); готовить небольшие публичные 
выступления; подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 
выступления.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 
части регулятивных универсальных учебных действий: планировать действия по 
решению учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность 
выбранных действий.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как 
части регулятивных универсальных учебных действий: устанавливать причины успеха 
(неудач) учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для 
преодоления ошибок.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 
деятельности: формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 
учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в 
общий результат; выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 
образцы. планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
выстраивать последовательность выбранных действий.  

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

для решения учебных задач и применения в различных жизненных ситуациях: отвечать 
на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в художественных 
произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных народов; 
владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, 
читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 
доступные для восприятия и небольшие по 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 творчества) и художественной литературы (загадки, 



пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения); 
понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на 
вопросы по фактическому содержанию произведения; владеть элементарными 
умениями анализа текста прослушанного (прочитанного) произведения: определять 
последовательность событий в произведении, характеризовать поступки 
(положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с 
использованием словаря; участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения: отвечать на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в 
беседе изученные литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, 
содержание произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; 
пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности 
событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный 
план; читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 
составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по 
заданному алгоритму; сочинять небольшие тексты по предложенному началу (не менее 
3 предложений); ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, оглавлению, 
иллюстрациям; выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с 
учётом рекомендованного учителем списка, рассказывать о прочитанной книге по 
предложенному алгоритму; обращаться к справочной литературе для получения 
дополнительной информации в соответствии с учебной задачей.  

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: объяснять важность чтения 
для решения учебных задач и применения в различных жизненных ситуациях: 
переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей, 
обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое 
выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных 
произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных 
народов, ориентироваться в нравственно�этических понятиях в контексте изученных 
произведений; читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 
слогов доступные по восприятию и небольшие по 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 стихотворного 
произведения (ритм, рифма); понимать содержание, смысл прослушанного 
(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы по фактическому 
содержанию произведения; различать и называть отдельные жанры фольклора 
(считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, 
сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы 
(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); владеть элементарными 
умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль, 
воспроизводить последовательность событий тексте произведения, составлять план 
текста (вопросный, номинативный); описывать характер героя, находить в тексте 
средства изображения (портрет) героя и выражения его чувств, оценивать поступки 
героев произведения, устанавливать взаимосвязь между характером героя и его 
поступками, сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, 



характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; объяснять значение 
незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в тексте 
примеры использования слов в прямом и переносном значении; осознанно применять 
для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, тема, идея, 
заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); участвовать в обсуждении 
прослушанного (прочитанного) произведения: понимать жанровую принадлежность 
произведения, формулировать устно простые выводы, подтверждать свой ответ 
примерами из текста; пересказывать (устно) содержание произведения подробно, 
выборочно, от лица героя, от третьего лица; читать по ролям с соблюдением норм 
произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из 
произведения; составлять высказывания на заданную тему по содержанию 
произведения (не менее 5 предложений); сочинять по аналогии с прочитанным загадки, 
небольшие сказки, рассказы; ориентироваться в книге и (или) учебнике по обложке, 
оглавлению, аннотации, иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 
выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 
используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; использовать справочную 
литературу для получения дополнительной информации в соответствии с учебной 
задачей.  

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: отвечать на вопрос о 
культурной значимости устного народного творчества и художественной литературы, 
находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных 
ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-
этических понятиях в контексте изученных произведений; читать вслух и про себя в 
соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, 
ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); читать вслух 
целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию 
и небольшие по 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 тематикой произведений; различать 
художественные произведения и познавательные тексты; различать прозаическую и 
стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, 
строфа), отличать лирическое произведение от эпического; понимать жанровую 
принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: 
отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; различать и 
называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 
небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) 
и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), 
приводить примеры произведений фольклора разных народов России; владеть 
элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и 
главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, 
выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, 
номинативный, цитатный); характеризовать героев, описывать характер героя, давать 
оценку поступкам героев, составлять портретные характеристики персонажей; выявлять 
взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного 
произведения и сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии 



или по контрасту); отличать автора произведения от героя и рассказчика, 
характеризовать отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в 
тексте средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 
объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 
словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 
значении, средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, 
олицетворение); осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 
литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание 
произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, 
олицетворение); участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения: строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением 
орфоэпических и пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые 
выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; использовать в беседе 
изученные литературные понятия; пересказывать произведение (устно) подробно, 
выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего 
лица; при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 
(повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и 
художественного текстов; читать по ролям с соблюдением норм произношения, 
инсценировать небольшие эпизоды из произведения; составлять устные и письменные 
высказывания на основе прочитанного (прослушанного) текста на заданную тему по 
содержанию произведения (не менее 8 предложений), корректировать собственный 
письменный текст; составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по 
заданному алгоритму; сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, 
придумывать продолжение прочитанного произведения; использовать в соответствии с 
учебной задачей аппарат издания: обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, 
предисловие, приложения, сноски, примечания; выбирать книги для самостоятельного 
чтения с учётом рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о 
прочитанной книге; использовать справочные издания, в том числе верифицированные 
электронные образовательные и информационные ресурсы, включённые в федеральный 
перечень.  

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: осознавать значимость 
художественной литературы и фольклора для всестороннего развития личности 
человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, фактов 
бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно-
этических понятиях в контексте изученных произведений; демонстрировать интерес и 
положительную мотивацию к систематическому чтению и слушанию художественной 
литературы и произведений устного народного творчества: формировать собственный 
круг чтения; читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать 
разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 
просмотровое выборочное); читать вслух целыми словами без пропусков и 
перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 
прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без 
отметочного оценивания); читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с 
изученной тематикой произведений; различать художественные произведения и 
познавательные тексты; различать прозаическую и стихотворную речь: называть 



особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 
произведение от эпического; понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 
прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы (в 
том числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; 
различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 
потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 
волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 
соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные 
сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров 
литературы России и стран мира; владеть элементарными умениями анализа и 
интерпретации текста: определять тему и главную мысль, последовательность событий 
в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; характеризовать 
героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характеристики 
персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, 
сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по 
аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, 
поступкам; находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их 
чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи 
событий, явлений, поступков героев; объяснять значение незнакомого слова с опорой 
на контекст и с использованием словаря; находить в тексте примеры использования 
слов в прямом и переносном значении, средства художественной выразительности 
(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); осознанно применять изученные 
понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, 
заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, 
эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); участвовать в обсуждении 
прослушанного (прочитанного) произведения: строить монологическое и диалогическое 
высказывание с соблюдением норм русского литературного языка (норм произношения, 
словоупотребления, грамматики); устно и письменно формулировать простые выводы 
на основе прослушанного (прочитанного) текста, подтверждать свой ответ примерами 
из текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), 
пересказывать (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с 
изменением лица рассказчика, от третьего лица; читать по ролям с соблюдением норм 
произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из 
произведения; составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по 
содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную 
тему, используя разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), 
корректировать собственный текст с учётом правильности, выразительности 
письменной речи; составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 
алгоритму; сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, 
от имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не 
менее 10 предложений); использовать в соответствии с учебной задачей аппарат 
издания (обложка, оглавление, 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 



информационные ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет» (в 
условиях контролируемого входа), для получения дополнительной информации в 
соответствии с учебной задачей. 

2.2.4. Литературное чтение на родном русском языке.  
Содержание тем учебного предмета 
На начальном этапе (в 1 и 2 классах) используются тематический и жанрово-

тематический принципы систематизации материала, информация об изучаемых 
произведениях (детском фольклоре, сказке, стихотворной и прозаической речи), об их 
авторах. 

На основном этапе (3 и 4 классы) произведения группируются по жанровому и 
авторскому принципу. В учебники включены произведения, вошедшие в «золотой 
фонд» классической русской детской литературы, а также произведения народного 
творчества, современных детских отечественных писателей. 

Использование жанрового и авторского принципов позволяет сравнить 
произведения одного жанра, но разных авторов; произведения разных жанров одного 
автора.  

В программе заложены принципы эмоционально-эстетического восприятия 
произведения и духовно-нравственного воспитания. Они реализуются в том, что 
произведение (книга) воздействует на эмоционально-чувственную сферу начинающего 
читателя, развивает у него эмоциональную отзывчивость на литературное произведение 
(переживания, эмоции и чувства), формирует представления о нравственности. Кроме 
указанных принципов, учтены и общепедагогические принципы построения процесса 
обучения: системности, преемственности, перспективности. 

Во 2 классе на уроках литературного чтения на родном русском языке дети 
читают, слушают и воспринимают художественные произведения. Знакомятся с 
детскими книгами, получают начальные представления о литературоведческих 
понятиях: жанр, тема, фамилия автора, заголовок, сказка, рассказ, стихотворение, 
произведение, знают имена детских писателей, авторов книг и отдельных 
произведений. 

В 3 классе формирование читателя продолжается уже на более сложных (но 
доступных) текстах, углубляются литературные познания ученика, обогащается его 
читательский опыт. Читательское развитие школьника приобретает большую глубину, а 
чтение становится более самостоятельным. Между учеником, книгой, автором 
складываются определенные отношения, вызывающие у третьеклассников личные 
симпатии и предпочтения. Дети знакомятся с новыми литературоведческими понятиями 
(средства выразительности), выделяют особенности жанров.  

В 4 классе расширяется круг детского чтения. Обучающиеся знакомятся с новыми 
жанрами, новыми именами писателей и поэтов. Продолжается работа над структурой 
художественного произведения (компонентами сюжета) и сравнением произведений 
разных жанров. Усложняются сами произведения и способы работы с ними. 

2 класс  
Виды речевой и читательской деятельности. 
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения: 
- восприятие на слух произведений из круга чтения, умение слушать и слышать 

художественное слово; 



- создание условий для развития полноценного восприятия произведения; 
- эмоциональная реакция обучающихся на прочитанное и понимание авторской 

точки зрения; 
- выражение своего отношения к произведению, к героям, их поступкам; 
- сравнение персонажей одного произведения, а также различных произведений 

(сказок разных народов, героев народных сказок, выявление их сходства и различий); 
- оценка эмоционального состояния героев, их нравственных позиций. Понимание 

отношения автора к героям произведения.  
Чтение: 
- осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение целыми 

словами вслух небольших по объему текстов; 
- обучение чтению молча на небольших текстах или отрывках; 
- выразительное чтение небольших текстов или отрывков; 
- формирование умения самоконтроля и самооценки навыка чтения.  
Работа с текстом: 
- понимание слов и выражений, употребляемых в тексте; 
- различие простейших случаев многозначности, выделение сравнений; 
- деление текста на части и составление простейшего плана под руководством 

учителя;  
- определение основной мысли произведения с помощью учителя; 
- пересказ по готовому плану; 
- самостоятельная работа по заданиям и вопросам к тексту произведения. 
Круг чтения: 
произведения фольклора русского народа: пословица, скороговорка, загадка, 

потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение произведений русского 
фольклора. Произведения русских писателей-классиков, произведения современных 
детских писателей. Произведения о жизни детей  нашей страны. Приключенческая 
детская книга. Научно-популярные произведения; сказка, рассказ; справочная детская 
литература: книги-справочники, словари.  

Примерная тематика:  
произведения о Родине, о родной природе, о человеке и его отношении к другим 

людям, к природе, к труду; о жизни детей, о дружбе и товариществе; о добре и зле, 
правде и лжи. 

Народные песни, сказки, пословицы. 
Авторские колыбельные. 
Русские народные песни.  
Жанровое разнообразие: 
сказки (народные и авторские), рассказы,, стихотворения, загадки, пословицы, 

считалки, потешки, былины. 
Работа с книгой: 
элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, иллюстрация. 

Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о времени 
написания произведения. 

Навык и культура чтения: 



- обучение осознанному, плавному чтению целыми словами, без искажений 
состава слов с соблюдением орфоэпических норм;  

- правильному интонированию, изменению силы голоса, соблюдению пауз в 
зависимости от смысла читаемого;  

- передаче эмоционального тона персонажа, выбору нужного темпа чтения. 
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений):  
- проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших 

сказок и историй; 
- рассказывание сказок от лица одного из ее персонажей; 
- придумывание продолжения произведения (сказки, рассказа), изменение начала 

и продолжения произведения; 
- коллективные творческие работы;  
- подготовка и проведение уроков-сказок, уроков-утренников, уроков-конкурсов, 

уроков-игр. 
3 класс  
Виды речевой и читательской деятельности. 
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения: 
- восприятие произведений разных жанров из круга чтения; 
- понимание главной мысли произведения; 
- изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того 

же автора в сравнении; 
- изучение особенности произведения (композиция текста, язык произведения, 

изображение героев); 
- сравнение героев разных произведений, анализ их поступков, выделение деталей 

для характеристики; 
- определение времени и места событий, выделение описания пейзажа и портрета 

героя; 
- выявление авторской позиции и формирование своего отношения к 

произведению и героям. 
Чтение: 
Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или глав из 

произведений целыми словами. Умение читать выразительно текст произведения, 
передавая отношение к событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию и 
смыслу текста интонационный рисунок.  

Работа с текстом:  
Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение главной мысли 

текста. Определение поступков героев и их мотивов; сопоставление поступков 
персонажей и их оценка. Нахождение в произведении слов и выражений, 
характеризующих героев и события; выявление авторской позиции и своего отношения 
к событиям и персонажам. Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; 
деление текста на части и озаглавливание частей; составление плана под руководством 
учителя. Пересказ содержания текста (подробно и кратко) по готовому плану. 
Самостоятельное выполнение заданий к тексту. 

Круг чтения:  



Произведения устного народного творчества русского народа. Стихотворные и 
прозаические произведения отечественных  писателей. Художественные и научно-
популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, детские 
энциклопедии, книги-справочники.  

Примерная тематика:  
произведения о Родине, о героических подвигах, во имя Родины, людях и их 

отношении к Родине, к труду, друг к другу, природе и жизни; о чувствах людей и 
нравственных основах взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, совесть, любовь, 
ненависть, дружба, правда, ложь и т. д.). 

Устное народное творчество 
Пословицы, скороговорки, загадки, русские народные сказки. 
Басни, стихи русских поэтов (Произведения Л. Н. Толстого, Н. А. Некрасова, А. 

П. Чехова, П. П. Бажова, К. Г. Паустовского). 
Жанровое разнообразие: 
Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по структуре сказки, рассказы, 

басни, былины, сказы, легенды, стихотворные произведения (наблюдение за 
ритмическим рисунком, рифмой, строкой, строфой).  

Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения песенок и 
прибауток, наличие волшебных превращений, присказки, зачины и их варианты, особые 
концовки. Идея победы добра над злом, правды над кривдой. Реальность и 
нереальность событий. Герои положительные и отрицательные.  

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, 
повторы, структурное сходство; особенности: особый поэтический язык писателя, 
лиричность и яркость образов, эмоциональные переживания.  

Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие 
диалогической речи, эпитетов, сравнений, устойчивых выражений 

Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) – 



Чтение: 
Работа с информацией: информация о книге, произведении, авторе произведения 

или книги. Получение информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, 
оглавление, аннотация, предисловие/послесловие «об авторе», «от автора»). Умение 
пользоваться справочниками и словарями, находить информацию о героях, 
произведениях и книгах. Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. 
Использование готовых таблиц с информацией для характеристики героев, книг, 
произведений. 

4 класс  
Виды речевой и читательской деятельности:  
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения: 
- создание условий для полноценного восприятия произведений в единстве 

содержания и формы, в единстве образного, логического и эмоционального начал; 
- эмоциональная отзывчивость, понимание настроения литературного 

произведения, осознание схожести и различий настроений героев, авторской точки 
зрения; 

- общая оценка достоинств произведения; 
- оценка эмоционального состояния героев, анализ их действий и поступков; 
- сравнение персонажей разных произведений, выявление отношения к ним 

автора, высказывание собственной оценки, подтверждение собственных суждений 
текстом произведения; 

- умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, 
характеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы, 
рисующие человека;  

- понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя; 
- умение определять задачу чтения: что и с какой целью читается, рассказывается, 

сообщается; 
- умение находить средства выразительного чтения произведения: логические 

ударения, паузы, тон, темп речи в зависимости от задачи чтения; 
- умение сопоставлять два ряда представлений в произведении – реальных и 

фантастических.  
Чтение:  
Осознанное, правильное, выразительное чтение в  соответствии с нормами 

литературного произношения вслух, чтение молча. Выразительное чтение 
подготовленного произведения или отрывка из него; использование выразительных 
средств чтения (темп, тон, логические ударения, паузы, мелодика речи). Использование 
сведений об авторе книги. Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических 
произведений (к концу обучения в 4 классе –  не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из 
прозы).  

Работа с текстом: 
Установление смысловых связей между частями текста. Определение мотивов 

поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление поступков героев. 
Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и 
выражений, изображающих поступки героев, картины и явления природы; выделение в 
тексте эпитетов, сравнений. Составление простого плана к рассказу, сказке; подробный, 



краткий и выборочный пересказ текста по плану. Составление творческого пересказа 
(изменение лица рассказчика, продолжение рассказа о судьбе героев на основании 
собственных предположений, воссоздание содержания произведения в форме 
словесной картины). Выявление авторского и своего отношения к событиям, героям, 
фактам. 

Круг чтения: 
Произведения устного народного творчества русского народа: сказки, загадки, 

пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, объединяющие произведения 
фольклора русского народа, специфика художественной формы разных произведений 
словесного творчества. Стихотворные и прозаические произведения отечественных  
детских писателей, сибирских писателей и поэтов (региональный компонент). 

Произведения о жизни детей нашей страны. Приключенческая детская книга. 
Научно-познавательная книга: о природе, путешествиях, истории, научных открытиях. 
Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания. Справочная детская 
литература (детские энциклопедии, словари). 

Примерная тематика: 
Художественные произведения о жизни детей-сверстников, о Родине, о труде и 

творчестве, о путешествиях и приключениях. Научно-познавательные произведения: о 
растениях и животных, вещах и предметах, изобретениях и изобретателях.  

Произведения фольклора. Сказки, легенды, былины,  исторические и героические 
песни.  

Повторение: загадки, пословицы, поговорки, дразнилки, скороговорки. 
Басни. Русские баснописцы: И. А. Крылов, Л. Н. Толстой, В. А. Жуковский. 
Книги Древней Руси («Повесть временных лет»). 
Сказы П. П. Бажова. 
Стихи И. А. Бунина, И. С. Никитина, С. А. Есенина, Н. А. Некрасова, А. 

Ахматовой, А. Блока. 
Произведения о Великой Отечественной войне.  
Жанровое разнообразие: 
Расширение знаний в области жанровых особенностей сказки (народной и 

литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), былин и сказок, 
очерковых произведений. Сравнение художественных и научно-художественных 
произведений, авторских произведений, разнообразных по жанрам и темам.  

Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, 
волшебные предметы, повторы слов («жили-были», «день-деньской»), постоянные 
эпитеты («добрый молодец», «красна девица»), устойчивые выражения («день и ночь - 
сутки прочь»), зачины и их варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, 
отражение мечты народа.  

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра 
земля», «богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания 
героев, порядок действий (рассказов о былинном богатыре).  

Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное 
сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность авторского языка, образов, 
эмоциональных переживаний. 



Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного 
рассказа: эмоционально-образное описание героев, интересных случаев из их жизни, 
возбуждающее воображение читателя. Отношение автора к своим героям.  

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, 
средства выразительности. 

Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, художественные 
описания природы, художественный образ и познавательная, реальная информация. 

Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от понятия, 
термин; развитие логических связей, «язык фактов», главная мысль, вывод, 
умозаключение. Очерк – повествование о реальных событиях, о людях и их делах, 
происходящих в действительности. Знакомство с действительными событиями жизни 
страны, отношением человека к Родине, к людям, к природе.  

Библиографические сведения о книге.  
Элементы книги: обложка, титульный лист, оглавление, предисловие, 

послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная карточка. Периодика 
(наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе. Элементарные знания о 
времени создания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика: 
Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, 

литературное произведение, литературное творчество. Литературные жанры: сказка, 
былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, повесть, 
стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, научно-популярное и научно-
художественное произведения. Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, 
авторская характеристика, сюжет, композиция; изобразительно-выразительные средства 
языка (эпитет, сравнение, олицетворение, гипербола). Юмор и сатира как средства 
выражения авторского замысла. Фантастическое и реальное.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 
произведений):  

Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных 
произведений. «Дописывание», «досказывание» известного сюжета. Сочинение (по 
аналогии с произведением устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, 
поговорок. Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, 
составить на нее каталожную карточку. Умение воспроизводить сценические действия 
(по сюжетам небольших произведений) в играх-драматизациях, игровых диалогах, 
театральных играх.  

Чтение:  
Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, 

содержания. Информация о произведении до чтения (фамилия автора, заголовок, 
подзаголовок); прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 
Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, структура). Использование 
информации из готовых таблиц для характеристики героев. Работа с таблицами, 
схемами, моделями. Использование поискового, ознакомительного, изучающего и 
просмотрового видов чтения для получения информации. Нахождение информации, 
применение ее для решения учебных задач. Определение порядка учебных действий, 



составление алгоритма (памятки) решения учебной задачи. Оценка полученной 
информации о книге и литературных героях. 

2.2.5. Иностранный язык  
Предметное содержание речи  
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 
особенностям младших школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 
имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 
этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 
магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 
праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 
Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 
занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 
размер, характер, что умеет делать.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 
Учебные занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 
предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 
года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 
столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 
книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 
иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 
ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  
В русле говорения  
1. Диалогическая форма  
Уметь вести:  
- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;  
- диалог - расспрос (запрос информации и ответ на него);  
- диалог - побуждение к действию.  
2. Монологическая форма  
Уметь пользоваться:  
- основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей).  
В русле аудирования  
Воспринимать на слух и понимать:  



- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 
вербально/невербально реагировать на услышанное;  

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 
изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 
коммуникации.  

В русле чтения  
Читать:  
- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  
- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так 

и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 
персонажей, где происходит действие и т. д.).  

В русле письма  
Владеть:  
- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  
- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо.  
Языковые средства и навыки пользования ими 
Английский язык  
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. 
Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 
употребительных слов, вошедших в активный словарь.  

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 
всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 
долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога 
или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» 
(there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных 
словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 
Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 
перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 
общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500·лексических единиц для 
двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 
словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 
отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 
doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 
(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия 
(play - to play).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 
предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 
специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. 
Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 
предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным 
именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) 



сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и 
отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени 
(It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there·is/there·are. Простые 
распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 
Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые 
предложения с because.  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 
Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, 
have to. Глагольные конструкции I’d like to .     
множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 
неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 
существительных.  

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 
образованные по правилам и исключения.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — 
некоторые случаи употребления).  

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 
степени (much, little, very).  

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).  
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.  
Социокультурная осведомлённость  
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными 
персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных 
сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 
иностранном языке; 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 
изучаемого языка.  

Специальные учебные умения  
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками:  
- пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов;  
- пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил;  
- вести словарь (словарную тетрадь);  
- систематизировать слова, например по тематическому принципу;  
- пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов;  
- делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения;  
- опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли.  
Общеучебные умения и универсальные учебные действия  



В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:  
- совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к 
тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из 
текста и т. п.);  

- овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 
используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;  

- совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 
переспрашивая;  

- учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;  
- учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения).  
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования 
коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не 
выделяются отдельно в тематическом планировании.  

2.2.6. Математика и информатика  
Числа и величины  
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 
упорядочение чисел, знаки сравнения.  

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 
килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 
упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 
сотая, тысячная).  

Арифметические действия  
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 
Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение 
неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 
группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 
разности на число).  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 
многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 
оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).  

Работа с текстовыми задачами  
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на », «больше (меньше) в ». Зависимости между 
величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 



Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество 
товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление 
текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели).  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  
Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры  
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, 

слева - справа, сверху -  снизу, ближе - дальше, между и пр.). Распознавание и 
изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 
угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 
Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические 
формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 
пирамида, цилиндр, конус.  

Геометрические величины  
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.  
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см², дм², м²). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 
прямоугольника.  

Работа с информацией  
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации.  
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

«не»; «если... то »; «верно/неверно, что »; «каждый»; «все»; «некоторые»); 
истинность утверждений.  

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 
геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 
алгоритма, плана поиска информации.  

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 
столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 
таблица, цепочка).  

2.2.7. Окружающий мир  
Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлён на основе 

следующих ведущих идей:  
- раскрытие роли человека в природе и обществе;  
- освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», 
«Человек и познание».  

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

Содержание обучения в 1 классе: 
Человек и общество.  



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

Совместная деятельность с одноклассниками ‒ учёба, игры, отдых. Рабочее место 
школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; 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 отдых. 
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 человеком. 

Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. 
Неживая и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. 
Определение температуры воздуха (воды) по термометру.  

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 питания и личной гигиены. Правила использования 
электронных средств, оснащенных экраном. Правила безопасности в быту: пользование 
бытовыми электроприборами, газовыми плитами. Дорога от дома до школы. Правила 
безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные 
сигналы).  

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

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

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 
действий способствуют формированию умений: сравнивать происходящие в природе 
изменения, наблюдать зависимость изменений в живой природе от состояния неживой 



природы; приводить примеры представителей разных групп животных (звери, 
насекомые, рыбы, птицы), называть главную особенность представителей одной группы 
(в пределах изученного); приводить примеры лиственных и хвойных растений, 
сравнивать их, устанавливать различия во внешнем виде.  

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 
действий способствует формированию умений: понимать, что информация может быть 
представлена в разной форме: текста, иллюстраций, видео, таблицы; соотносить 
иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием.  

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 
формированию умений: в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на 
вопросы, дополнять ответы участников; уважительно относиться к разным мнениям; 
воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, 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 способствуют формированию 
умений: сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового 
образа жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, 
безопасность использования бытовых электроприборов); оценивать выполнение правил 
безопасного поведения на дорогах и улицах другими детьми, выполнять самооценку; 
анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, 
организации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил 
пользования электро- и газовыми приборами.  

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

Содержание обучения во 2 классе: 
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. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 
(основание Москвы, строительство Кремля и другие). Герб Москвы. Расположение 
Москвы на карте. Города России. Россия – многонациональное государство. Народы 
России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и культурные 
достопримечательности. Значимые события истории родного края.  

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

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



Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, 
справедливость, честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей – 
главные правила взаимоотношений членов общества.  

Человек и природа. Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 
Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от 
других планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта 
мира. Материки, океаны. Определение сторон горизонта при помощи компаса. 
Ориентирование на местности по местным природным признакам, Солнцу. Компас, 
устройство; ориентирование с помощью компаса. Многообразие растений. Деревья, 
кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Связи в природе. Годовой 
ход изменений в жизни растений. Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, 
звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. 
Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных. Красная книга России, её 
значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Заповедники, 
природные парки. Охрана природы. Правила нравственного поведения на природе. 
Правила безопасной жизнедеятельности. Здоровый образ жизни: режим дня 
(чередование сна, учебных занятий, двигательной 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 
поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на остановке, посадка, 
размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на общественном 
транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. Правила поведения при 
пользовании компьютером. Безопасность в информационно�коммуникационной сети 
«Интернет» (коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях 
контролируемого доступа в информационно�телекоммуникационную сеть «Интернет».  

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует о 
своению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 
учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 
деятельности.  

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 
действий способствуют формированию умений: ориентироваться в методах познания 
природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение); определять на основе наблюдения 
состояние вещества (жидкое, твёрдое, газообразное); различать символы Российской 
Федерации; различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах 
изученного); группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и 
ядовитые (в пределах изученного); различать прошлое, настоящее, будущее.  

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 
действий способствует формированию умений: различать информацию, 
представленную в тексте, графически, аудиовизуально; читать информацию, 
представленную в схеме, таблице; используя текстовую информацию, заполнять 
таблицы; дополнять схемы; соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со 
временем протекания.  



Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 
формированию умений: ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с 
краткой характеристикой: понятия и термины, связанные с социальным миром 
(индивидуальность человека, органы чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее 
поколение, культура поведения; Родина, столица, родной край, регион); понятия и 
термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, вещество; 
заповедник); понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны 
здоровья (режим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 
описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет 
Солнечной системы; создавать небольшие описания на предложенную тему (например, 
«Моя семья», «Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес – 
природное сообщество» и другие); создавать высказывания-рассуждения (например, 
признаки животного и растения как живого существа; связь изменений в живой природе 
с явлениями неживой природы); приводить примеры растений и животных, занесённых 
в Красную книгу России (на примере своей местности); описывать современные 
события от имени их участника.  

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 
умений: следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной 
задачи; контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий 
по решению учебной задачи; оценивать результаты своей работы, анализировать оценку 
учителя и одноклассников, спокойно, без обид принимать советы и замечания.  

Совместная деятельность способствует формированию умений: строить свою 
учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с правилами 
поведения, принятыми в обществе; оценивать жизненные ситуации с точки зрения 
правил поведения, культуры общения, проявления терпения и уважения к собеседнику; 
проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ 
(вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой 
вклад в общее дело; определять причины возможных конфликтов, выбирать (из 
предложенных) способы их разрешения.  

Содержание обучения в 3 классе: 
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 Золотого 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 расходы семьи. Уважение к 
семейным ценностям. Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, 
уважительное отношение 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, человека. Вода. Свойства воды. Состояния 
воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной 
жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. Горные породы и 
минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 
отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 
примера). Почва, 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 
жизненного цикла организмов от условий окружающей среды. Размножение и развитие 
растений. Особенности питания и дыхания растений. Роль растений в природе и жизни 
людей, бережное отношение человека к растениям. Условия, необходимые для жизни 
растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. 
Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 
Охрана растений. 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 сообщества родного края (2-3 примера на основе 
наблюдений). Правила нравственного поведения в природных сообществах. Человек – 
часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы органов 
(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 
чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела 
человека, частоты пульса. Правила безопасной жизнедеятельности. Здоровый образ 
жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы), закаливание 
и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 
Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и пересечения 
дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых 
подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, 
предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира 
железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила безопасного поведения на 
вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; 
знаки безопасности). Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (ориентирование в признаках мошеннических действий, защита 
персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах и социальных 
группах) в условиях контролируемого доступа в информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет».  

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда 
универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 



коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 
учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 
универсальных учебных действий способствуют формированию умений: проводить 
несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение животных) по 
предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе результатов 
совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы; 
устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 
условиями жизни животного; определять (в процессе рассматривания объектов и 
явлений) существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 
моделировать цепи питания в природном сообществе; различать понятия «век», 
«столетие», «историческое время»; соотносить историческое событие с датой 
(историческим периодом).  

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 
действий способствует формированию умений: понимать, что работа с моделями Земли 
(глобус, карта) может дать полезную и интересную информацию о природе нашей 
планеты; находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить их названия; 
находить на карте нашу страну, столицу, свой регион; читать несложные планы, 
соотносить условные обозначения с изображёнными объектами; находить по 
предложению учителя информацию в разных источниках: текстах, таблицах, схемах, в 
том числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (в условиях 
контролируемого входа); соблюдать правила безопасности при работе в 
информационной среде.  

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 
формированию умений: ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с 
их краткой характеристикой: понятия и термины, связанные с социальным миром 
(безопасность, семейный бюджет, памятник культуры); понятия и термины, связанные с 
миром природы (планета, материк, океан, модель Земли, царство природы, природное 
сообщество, цепь питания, Красная книга); понятия и термины, связанные с безопасной 
жизнедеятельностью (знаки дорожного движения, дорожные ловушки, опасные 
ситуации, предвидение); описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 
описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе сравнения объектов 
природы; приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств 
природы; называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого 
организма; описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в 
пределах изученного).  

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 
умений: планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия 
(при небольшой помощи учителя); устанавливать причину возникающей трудности или 
ошибки, корректировать свои действия.  

Совместная деятельность способствует формированию умений: 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 человека иметь собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать 
возникающие конфликты с учётом этики общения.  

Содержание обучения в 4 классе: 
Человек и общество. Конституция – Основной закон Российской Федерации. 

Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Президент Российской 
Федерации – глава государства. Политико-административная карта России. Общая 
характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые 
соотечественники. Города России. Святыни городов России. Главный город родного 
края: достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических 
событий, связанных с ним. Праздник в жизни общества как средство укрепления 
общественной солидарности и упрочения духовных связей между соотечественниками. 
Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и 
труда, День Победы, День России, День народного единства, День Конституции. 
Праздники и памятные даты своего региона. Уважение к культуре, истории, традициям 
своего народа и других народов, государственным символам России. История 
Отечества. «Лента времени» и историческая карта. Наиболее важные и яркие события 
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 
Государство Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 
Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей 
в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 
национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного 
наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное 
участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность 
каждого человека за сохранность историко�культурного наследия своего края. Правила 
нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их 
национальности, социального статуса, религиозной принадлежности.  

Человек и природа. Методы познания окружающей природы: наблюдения, 
сравнения, измерения, опыты по исследованию природных объектов и явлений. Солнце 
– ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. 
Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. Смена дня 
и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли 
вокруг Солнца и смена времён года. Формы земной поверхности: равнины, горы, 
холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). 
Равнины и горы России. Особенности поверхности родного края (краткая 
характеристика на основе наблюдений). Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, 
пруд, болото); река как водный поток; использование рек и водоёмов человеком. 
Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки 
родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Наиболее 
значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за рубежом (2-3 
объекта). Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 
(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 
человека на природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 
Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия 
человека и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 
растительного и животного мира. Правила нравственного поведения в природе. 



Международная Красная книга (отдельные примеры). Правила безопасной 
жизнедеятельности. Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 
Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной 
инфраструктуры города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах 
отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с 
учётом дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста, 
правила использования самоката и других средств индивидуальной мобильности. 
Безопасность в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» (поиск 
достоверной информации, опознавание государственных образовательных ресурсов и 
детских развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в 
информационно�телекоммуникационную сеть «Интернет».  

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда 
универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 
коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 
учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 
универсальных учебных действий способствуют формированию умений: устанавливать 
последовательность этапов возрастного развития человека; конструировать в учебных и 
игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания; моделировать 
схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма поверхности); 
соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне; 
классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 
определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 
основе предложенных учителем вопросов.  

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 
действий способствует формированию умений: использовать умения работать с 
информацией, представленной в разных формах; оценивать объективность 
информации, учитывать правила безопасного использования электронных 
образовательных и информационных ресурсов; использовать для уточнения и 
расширения своих знаний об окружающем мире словари, справочники, энциклопедии, в 
том числе и информационно�телекомуникационную сеть «Интернет» (в условиях 
контролируемого выхода); делать сообщения (доклады) на предложенную тему на 
основе дополнительной информации, подготавливать презентацию, включая в неё 
иллюстрации, таблицы, диаграммы.  

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 
формированию умений: ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система 
органов; культура, долг, соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, 
иконопись, объект Всемирного природного и культурного наследия; характеризовать 
человека как живой организм: раскрывать функции различных систем органов; 
объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; создавать текст-
рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия организма вредных 
привычек; описывать ситуации проявления нравственных качеств: отзывчивости, 
доброты, справедливости и других; составлять краткие суждения о связях и 
зависимостях в природе (на основе сезонных изменений, особенностей жизни 
природных зон, пищевых цепей); составлять небольшие тексты «Права и обязанности 



гражданина Российской Федерации»; создавать небольшие тексты о знаменательных 
страницах истории нашей страны (в рамках изученного).  

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 
умений: самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть 
трудности и возможные ошибки; контролировать процесс и результат выполнения 
задания, корректировать учебные действия при необходимости; адекватно принимать 
оценку своей работы; планировать работу над ошибками; находить ошибки в своей и 
чужих работах, устанавливать их причины.  

Совместная деятельность способствует формированию умений: выполнять 
правила совместной деятельности при выполнении разных ролей: руководителя, 
подчинённого, напарника, члена большого коллектива; ответственно относиться к 
своим обязанностям в процессе совместной деятельности, объективно оценивать свой 
вклад в общее дело; анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, 
труда, использования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и 
жизни других людей.  

Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру на уровне 
начального общего образования.  

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру 
характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными 
российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 
обществе правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение 
первоначального опыта деятельности обучающихся, в части:  

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

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

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



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

5) трудового воспитания: осознание ценности трудовой деятельности в жизни 
человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам 
труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 
профессиям;  

6) экологического воспитания: осознание роли человека в природе и обществе, 
принятие экологических норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие 
действий, приносящих ей вред;  

7) ценности научного познания: осознание ценности познания для развития 
человека, необходимости самообразования и саморазвития; проявление 
познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 
самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с использованием 
различных информационных средств.  

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

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 
как часть познавательных универсальных учебных действий: понимать целостность 
окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды обитания), проявлять 
способность ориентироваться в изменяющейся действительности; на основе 
наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 
зависимости между объектами (часть – целое; причина – следствие; изменения во 
времени и в пространстве); сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать 
основания для сравнения, устанавливать аналогии; объединять части объекта (объекты) 
по 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.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: проводить (по 
предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 
предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, 
проводимым под руководством учителя; определять разницу между реальным и 
желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов; 
формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 
возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных 
ситуациях; моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе 
(живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента 



времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и другое); 
проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 
особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть ‒ целое, причина ‒ 
следствие); формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 
результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования).  

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 
информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 
использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 
получения информации с 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 
контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 
(с помощью учителя); анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, 
звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; фиксировать полученные 
результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) и графическом виде 
(рисунок, схема, диаграмма).  

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

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 
части регулятивных универсальных учебных действий: планировать самостоятельно 
или с помощью учителя действия по решению учебной задачи; выстраивать 
последовательность выбранных действий и операций.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля и 
самооценки как части регулятивных универсальных учебных действий: осуществлять 
контроль процесса и результата своей деятельности; находить ошибки в своей работе и 
устанавливать их причины; корректировать свои действия при необходимости (с 
небольшой помощью учителя); предвидеть возможность возникновения трудностей и 
ошибок, предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских 
ситуациях, опасных для здоровья и жизни; объективно оценивать результаты своей 



деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя; оценивать целесообразность 
выбранных способов действия, при необходимости корректировать их.  

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

Предметные результаты изучения окружающего мира.  
К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: называть себя и членов своей 

семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей семьи, домашний адрес и 
адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, 
соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; воспроизводить 
название своего 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 явления в разные времена года; 
деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, 
звери); выделять их наиболее существенные признаки; применять правила ухода за 
комнатными растениями и домашними животными; проводить, соблюдая правила 
безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные наблюдения (в том числе 
за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения (в том числе вести 
счёт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руководством учителя; 
использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 
оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; 
правила поведения в быту, в общественных местах; соблюдать правила безопасности на 
учебном месте школьника; во время наблюдений и опытов; безопасно пользоваться 
бытовыми электроприборами; соблюдать правила использования электронных средств, 
оснащенных экраном; соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 
соблюдать правила безопасного поведения пешехода; соблюдать правила безопасного 
поведения в природе; с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться 
электронным дневником и электронными образовательными и информационными 
ресурсами.  

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: находить Россию на карте 
мира, на карте России – Москву, свой регион и его главный город; узнавать 
государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего 
региона; проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 



народа и других народов, государственным символам России; соблюдать правила 
нравственного поведения в социуме и на природе; распознавать изученные объекты 
окружающего мира по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в 
окружающем мире; приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников 
народов родного края; важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой 
деятельности и профессий жителей родного края; проводить, соблюдая правила 
безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с природными объектами, 
измерения; приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, 
иллюстрирующие значение природы в жизни человека; описывать на основе 
предложенного плана или опорных слов изученные культурные объекты 
(достопримечательности родного края, музейные экспонаты); описывать на основе 
предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты и явления, в 
том числе звёзды, созвездия, планеты; группировать изученные объекты живой и 
неживой природы по предложенным признакам; сравнивать объекты живой и неживой 
природы на основе внешних признаков; ориентироваться на местности по местным 
природным признакам, Солнцу, компасу; создавать по заданному плану развёрнутые 
высказывания о природе и обществе; использовать для ответов на вопросы небольшие 
тексты о природе и обществе; соблюдать правила нравственного поведения в социуме и 
в природе, оценивать примеры положительного и негативного отношения к объектам 
природы, проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; соблюдать 
правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения пассажира 
наземного транспорта и метро; соблюдать режим дня и питания; безопасно 
использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в информационно-
коммуникационную сеть «Интернет»; безопасно осуществлять коммуникацию в 
школьных сообществах с помощью учителя (при необходимости).  

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: различать государственную 
символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); проявлять уважение к 
государственным символам России и своего региона; проявлять уважение к семейным 
ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов; соблюдать правила 
нравственного поведения в социуме; приводить примеры памятников природы, 
культурных объектов и достопримечательностей родного края; столицы России, 
городов РФ с богатой историей и культурой; российских центров декоративно-
прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов 
России; показывать на карте мира материки, изученные страны мира; различать 
расходы и доходы семейного бюджета; распознавать изученные объекты природы по их 
описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; проводить по 
предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными объектами с 
использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов; 
соблюдать безопасность проведения опытов; группировать изученные объекты живой и 
неживой природы, проводить простейшую классификацию; сравнивать по заданному 
количеству признаков объекты живой и неживой природы; описывать на основе 
предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя их 
существенные признаки и характерные свойства; использовать различные источники 
информации о природе и обществе для поиска и извлечения информации, ответов на 
вопросы; использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для 



объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 
фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 
деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; создавать по 
заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, человеке и 
обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); соблюдать 
правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 
авиатранспорта; соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к 
двигательной активности и принципы здорового питания; соблюдать основы 
профилактики заболеваний; соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого 
дома; соблюдать правила нравственного поведения на природе; безопасно использовать 
персональные данные в условиях контролируемого доступа в информационно-
коммуникационную сеть «Интернет»; ориентироваться в возможных мошеннических 
действиях при общении в мессенджерах.  

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: проявлять уважение к 
семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов, 
государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в 
социуме; показывать на физической карте изученные крупные географические объекты 
России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); показывать 
на исторической карте места изученных исторических событий; находить место 
изученных событий на «ленте времени»; знать основные права и обязанности 
гражданина Российской Федерации; соотносить изученные исторические события и 
исторических деятелей веками и периодами истории России; рассказывать о 
государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории России, 
наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, 
достопримечательностях столицы России и родного края; описывать на основе 
предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные признаки, в том 
числе государственную символику России и своего региона; проводить по 
предложенному (самостоятельно составленному) плану или выдвинутому 
предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с 
использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, 
следуя правилам безопасного труда; распознавать изученные объекты и явления живой 
и неживой природы по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в 
окружающем мире; группировать изученные объекты живой и неживой природы, 
самостоятельно выбирая признак для группировки; проводить простейшие 
классификации; сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних 
признаков и известных характерных свойств; использовать знания о взаимосвязях в 
природе для объяснения простейших явлений и процессов в природе (в том числе 
смены дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений в природе своей местности, 
причины смены природных зон); называть наиболее значимые природные объекты 
Всемирного наследия в России и за рубежом (в пределах изученного); называть 
экологические проблемы и определять пути их решения; создавать по заданному плану 
собственные развёрнутые высказывания о природе и обществе; использовать различные 
источники информации для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 
соблюдать правила нравственного поведения на природе; осознавать возможные 
последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека; соблюдать правила 



безопасного поведения при использовании объектов транспортной инфраструктуры 
населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха, 
учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других); соблюдать правила безопасного 
поведения при езде на велосипеде, самокате и других средствах индивидуальной 
мобильности; осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и 
верифицированной информации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных 
образовательных и информационных ресурсов. 

2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики  
Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской 
культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 
«Основы светской этики». Предметное содержание курса должно соответствовать 
образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 
особенностям обучающихся на ступени начального общего образования, иметь 
примерно одинаковую структуру и направленность, отражающую важнейшие основы 
религиозных культур и светской этики, связанные с духовно-нравственным развитием и 
воспитанием.  

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных 
представителей) выбирают для изучения один из модулей.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Основы религиозных 
культур и светской этики»  

Личностные результаты: 
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества;  

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов. 

Метапредметные результаты: 
Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение 
выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений 
действительности (в т.ч. социальных и культурных) в соответствии с содержанием 
учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики», высказывать 
суждения на основе сравнения функциональных, эстетических качеств, конструктивных 
особенностей объектов, процессов и явлений действительности; осуществлять поиск и 
обработку информации (в том числе с использованием компьютера).  

Предметные результаты: 
- готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 
- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 



- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 
общества; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, о 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

- первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 
становлении российской государственности; 

- становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 
духовных традициях народов России; 

- осознание ценности человеческой жизни.  
2.2.9. Искусство  
Изобразительное искусство  
Виды художественной деятельности  
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, 
его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях 
пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: 
отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 
изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной 
жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 
художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 
представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 
художественные музеи России (Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. 
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 
искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 
повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 
мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 
искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 
животных: общие и характерные черты.  

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет - основа языка живописи. 
Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 
соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 
образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами 
для создания выразительного образа (пластилин, глина - раскатывание, набор объёма, 
вытягивание формы). Объём - основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 
Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 
Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания 
выразительного образа (пластилин - раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; 



бумага и картон - сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования 
навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека.  

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 
искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной 
культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, 
хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. 
Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном 
искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-
прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 
прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 
морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 
художественных промыслов в России (с учётом местных условий).  

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит 
искусство?  

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 
Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 
перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе - больше, дальше - меньше, 
загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 
тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 
центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 
Симметрия и асимметрия.  

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 
Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 
Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 
Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.  

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 
острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, 
пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния 
природы, человека, животного.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 
формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 
характере. Силуэт.  

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 
Выразительность объёмных композиций.  

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 
Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в 
живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. 
Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве.  

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  
Земля - наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное 
время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических 
широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания 



выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, 
панцирь черепахи, домик улитки и т. д.  

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 
изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к 
природе в произведениях авторов - представителей разных культур, народов, стран 
(например, А.·К.·Саврасов, И.·И.·Левитан, И.·И.·Шишкин, Н.·К.·Рерих, К.·Моне, 
П.·Сезанн, В. Ван Гог и др.).  

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 
разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 
Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов 
мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-
прикладного искусства.  

Родина моя - Россия. Роль природных условий в характере традиционной 
культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 
украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 
искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ 
человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней 
и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 
мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 
Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, 
пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, 
поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, 
раздражение, презрение.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 
различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 
удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 
организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах 
природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных 
народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов 
России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление 
помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.  

Опыт художественно-творческой деятельности  
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности.  
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 
человек, животные, растения).  

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 
линией, цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 
элементарными навыками лепки и бумагопластики.  



Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 
замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 
конструировании.  

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 
пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 
компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, 
бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, 
фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.  

2.2.10. Музыка  
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 
природы, настроений, чувств и характера человека.  

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 
и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 
разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 
концерт, сюита, кантата, мюзикл.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 
загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная 
и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 
Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 
природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 
Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация - источник 
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 
темп, динамика, тембр, лад и др.).  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 
воздействие. Композитор - исполнитель - слушатель. Особенности музыкальной речи в 
сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ 
фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.  

Развитие музыки - сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 
музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы 
музыкального развития (повтор и контраст).  

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 
содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо 
и др.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 
Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 
инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские 
коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали 



музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, 
DVD).  

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 
оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 
мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, 
духовой, народных инструментов.  

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 
Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 
музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

2.2.11. Технология  
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

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

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 
техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 
России (на примере 2 - 3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 
изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 
географические и социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 
профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 
представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 
материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 
информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 
организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 
осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 
подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 
проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 
проектной деятельности - изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 
инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 
оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.  

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 
назначения изделия.  



Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 
использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 
назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 
технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 
обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 
действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 
основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей 
(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 
угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским 
ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 
(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия 
или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в 
соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 
(растительный, геометрический и другие орнаменты).  

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 
условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 
схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 
размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 
Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование  
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 
представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 
способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 
изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 
изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-
технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 
Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

4. Практика работы на компьютере  
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации.  
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 
мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие 
приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 
приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим 
устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 
материалами на электронных носителях (СО).  



Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 
рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого 
текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование 
рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point.  

2.2.12. Физическая культура. Знания о физической культуре  
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 
прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 
передвижения человека.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 
первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 
природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 
физической культуры с трудовой и военной деятельностью.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 
основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.  

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  
Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне». 
Способы физкультурной деятельности  
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной 
осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 
упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 
игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).  

Физическое совершенствование  
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 
коррекции нарушений осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  
Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и 
колонне; выполнение строевых команд.  

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 
перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.  



Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 
опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 
опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 
присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 
переход в упор присев, кувырок вперёд.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 
обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.  

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла.  
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 
элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 
гимнастической скамейке.  

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 
прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 
исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; 
в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение.  
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на 
согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным 
способом.  

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 
акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 
внимание, силу, ловкость и координацию.  

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту.  

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 
упражнения на выносливость и координацию.  

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

мяча; подвижные игры на материале футбола.  
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола.  
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов.  
Общеразвивающие упражнения  
На материале гимнастики с основами акробатики  
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в 



сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 
гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой 
и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы 
упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в 
стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.  

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 
передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 
ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 
темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной 
игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, 
туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; 
преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, 
перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 
асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие 
типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 
переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 
расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в 
разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 
осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 
упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), 
на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; 
комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры 
на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 
дополнительных отягощений (набивные мячи до 1·кг, гантели до·100·г, гимнастические 
палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу 
основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с 
дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 
гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 
перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; 
отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 
предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на 
месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной 
ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах.  

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

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 
скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 
максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 
челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 
положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 
исходных положений, с поворотами.  



Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-
минутный бег.  

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 
преодоление препятствий (15 - 20 см); передача набивного мяча (1·кг) в максимальном 
темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1 - 2 кг) 
одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 
(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 
прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 
продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 
расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 
запрыгивание с последующим спрыгиванием.  

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

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с 
изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-
трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов 
во время спуска в низкой стойке.  

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 
интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 
интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

2.2.12. Курс внеурочной деятельности «Азбука здоровья»  
1 класс 

Дружи с водой: Советы доктора Воды. Друзья Вода и Мыло. 
Забота об органах чувств: Глаза – главные помощники человека. Чтобы уши слышали. 
Зачем человеку кожа. Надёжная защита организма. Если кожа повреждена. 
Уход за зубами: Почему болят зубы. Чтобы зубы были здоровыми. Как сохранить 
улыбку красивой. 
Уход за руками и ногами:  «Рабочие инструменты» человека. 
Как следует питаться: Питание – необходимое условие для жизни человека. Здоровая 
Пища для всей семьи. 
Как сделать сон полезным: Сон – лучшее лекарство. 
Настроение в школе: Как настроение? 
Настроение после школы: Я пришёл из школы. 
Поведение в школе: Я – ученик. 
Вредные привычки. 
Мышцы, кости и суставы: Скелет – наша опора. Осанка – стройная спина. 
Как закаляться: Если хочешь быть здоров. 
Как правильно вести себя на воде: Правила безопасности на воде. 
Народные игры. 
Подвижные игры. 
Доктора природы. 

2 класс 



Почему мы болеем: Причины болезни. Признаки болезни. Как здоровье? 
Кто и как предохраняет нас от болезней: Как организм помогает себе сам. Здоровый 
образ жизни. 
Кто нас лечит: Какие врачи нас лечат. 
Прививки от болезней: Инфекционные болезни. Прививки от болезней. 
Что нужно знать о лекарствах: Какие лекарства мы выбираем. Домашняя аптечка. 
Как избежать отравлений: Отравление лекарством. Пищевые отравления. 
Безопасность при любой погоде: Если солнечно и жарко. Если на улице дождь и 
гроза. 
Правила безопасного поведения в доме, на улице, в транспорте: Опасность в нашем 
доме. Как вести себя на улице. 
Правила безопасного поведения на воде: Вода – наш друг. 
Правила общения с огнём: Чтобы огонь не причинил вреда. 
Как уберечься от поражения электрическим током: Чем опасен электрический ток. 
Как уберечься от порезов, ушибов, переломов: Травмы. 
Как защититься от насекомых: Укусы насекомых. 
Предосторожности при обращении с животными: Что мы знаем про кошек и собак. 
Первая помощь при отравлении жидкостями, пищей, парами, газом: Отравление 
ядовитыми веществами. Отравление угарным газом. 
Первая помощь при перегревании и тепловом ударе, при ожогах и обморожениях: 
Как помочь себе при тепловом ударе. Как уберечься от мороза. 
Первая помощь при травмах: Растяжение связок и вывих костей. Переломы. Если ты 
ушибся и порезался. 
Первая помощь при попадании инородных тел в глаз, ухо, нос: Если в глаз, ухо, нос 
или горло попало постороннее. 
Первая помощь при укусах насекомых, змей, собак и кошек: Укусы змей. 
Сегодняшние заботы медицины: Расти здоровым. Воспитай себя. Я выбираю 
движение. 

3 класс 
Чего не надо бояться: Как воспитывать уверенность и бесстрашие. 
Добрым быть приятнее, чем злым, завистливым и жадным: Учимся думать. Спеши 
делать добро. 
Почему мы говорим неправду: Поможет ли нам обман. «Неправда – ложь» в 
пословицах и поговорках. 
Почему мы не слушаемся родителей: Надо ли прислушиваться к советам родителей. 
Почему дети и родители не всегда понимают друг друга. 
Надо ли уметь сдерживать себя: Все ли желания выполнимы. Как воспитать в себе 
сдержанность. 
Не грызи ногти, не ковыряй в носу: Как отучить себя от вредных привычек.  
Как относиться к подаркам: Я принимаю подарок. Я дарю подарок. 
Как следует относиться к наказаниям: Наказание 
Как нужно одеваться: Одежда. 
Как вести себя с незнакомыми людьми: Ответственное поведение. 
Как вести себя, когда что - то болит: Боль. 
Как вести себя за столом: Сервировка стола. Правила поведения за столом. 



Как вести себя в гостях: Ты идёшь в гости. 
Как вести себя в общественных местах: Как вести себя в транспорте и на улице. Как 
вести себя в театре, в кино, школе. 
«Нехорошие слова». Недобрые шутки: Умеем ли мы вежливо общаться. Умеем ли мы 
разговаривать по телефону. 
Что делать, если не хочется в школу: Помоги себе сам. 
Чем заняться после школы: Умей организовать свой досуг. 
Как выбрать друзей: Что такое дружба. Кто может считаться настоящим другом. 
Как помочь родителям: Как доставить родителям радость. 
Как помочь больным и беспомощным: Если кому - нибудь нужна твоя помощь. 
Спешите делать добро. 
Здоровье: Огонёк здоровья. Путешествие в страну здоровья. Культура здорового образа 
жизни. 

4 класс 
Наше здоровье: Что такое здоровье. Что такое эмоции. Чувства и поступки. Стресс. 
Как помочь сохранить себе здоровье: Учимся думать и действовать. Учимся находить 
причину и последствия событий. Умей выбирать. 
Что зависит от моего решения: Принимаю решение. Я отвечаю за своё решение. 
Злой волшебник – табак: Что мы знаем о курении. 
Почему некоторые привычки называются вредными: Зависимость. Умей сказать 
НЕТ. Как сказать НЕТ. Почему вредной привычке ты скажешь НЕТ. Я умею выбирать – 
тренинг безопасного поведения. 
Помоги себе сам: Волевое поведение. 
Злой волшебник – алкоголь: Алкоголь. Алкоголь – ошибка. Алкоголь – сделай выбор. 
Злой волшебник – наркотик: Наркотик. Наркотик – тренинг безопасного поведения. 
Мы – одна семья: Мальчишки и девчонки. Моя семья. 
Повторение: Дружба. День здоровья. Умеем ли мы правильно питаться. Я выбираю 
кашу. Чистота и здоровье. Откуда берутся грязнули. Чистота и порядок. Будем делать 
хорошо и не будем плохо. КВН «Наше здоровье». Я здоровье берегу – сам себе я 
помогу. Будьте здоровы. 

2.2.13. Курс внеурочной деятельности «Подвижные игры»  
1 класс 

Техника безопасности: ТБ при проведении подвижных игр. 
Беседы: «Возникновение подвижных игр», «Гигиенические требования к питанию, к 
инвентарю и спортивной одежде», «Основы строения и функций организма», 
«Характерные спортивные травмы и их предупреждение. Способы и приемы первой 
помощи». 
Игры:  
Ходьба: «Бабочка», «Лягушка», «Догони свою пару». 
Игровые упражнения: «Быстро встань в колонну», «Передал – садись», «Передача мяча 
колонне», «Успей добежать», «Лепка снежков и бросание их вдаль». 
Игры малой подвижности: «Тихо-громко», «Затейники», «Эхо», «Перелет птиц», 
«Жмурки», «Летает, не летает», «Не попадись», «Кто ушел?», «Мяч вошедшему», 
«Поймай мяч», «Ноги от земли», «Не оставайся на полу», «Угадай, чей голосок», «Будь 
ловким», «Воробьи и кошка», «Мяч в воздухе», «Медведи и пчелы», «Воротца», «Река и 



ров», «Ловишки с мячом», «Скворечники», «Передал, садись». «Пустое место», «Мы – 
физкультурники», «Мышеловка», «Море волнуется», «Фигуры», «Быстрей по местам!», 
«Волк на рву», «Жмурки», «Найди предмет», «Удочка», «Пустое место», «Медведь и 
пчелы».  
Игры средней интенсивности: «Ключи», «Кого назвали, тот ловит», «Воротца», 
«Воробьи и кошка», «Ловля обезьян», «Фигуры», «Хитрая лиса», «Удочка», «Летает, не 
летает», «Кого назвали, тот и ловит».  
Подвижные игры: «Ловишки», «Жмурки», «Удочка», «Фигуры», «Ноги от земли», «Кто 
самый быстрый?», «Паук и мухи». 
Эстафеты: «Передача мяча в колонне», «Бери ленту», «Передача мяча в шеренге», 
«Карусель», «Охотник и зайцы». 

2 класс 
Техника безопасности: ТБ при занятиях подвижными играми. ТБ при подвижных 
играх «Пятнашки», «Зима- лето», «Салки - выручалки», «Волк во рву», «Через ручеек», 
«У ребят порядок строгий». ТБ при занятиях подвижными играми на свежем воздухе.  
Беседы: «Личная гигиена», «Закаливание организма», «Твой организм». 
Игры: «К своим флажкам», «Запрещенные движения», «У ребят порядок строгий», 
«Быстро по местам», «Фигуры», «Флюгер», «Совушка», «Воробьи - попрыгунчики», 
«Кот идет», «Товарищ командир», «Не ошибись», «Беги и собирай», «Берегись, 
Буратино», «Жмурки», «Дети и медведь», «Гуси - лебеди», «Зима - лето», 
«Космонавты»., «Пчелки», «Красная шапочка», «Пятнашки», «Салки - выручалки», 
«Волк во рву», «Через ручеек», «Пустое место», «Птица без гнезда», «Ловишки», 
«Карлики и великаны», «Зайцы, сторож и жучка», «Колдунчики», «Через ручеек», 
«Стая», «Летучие рыбки», «Пчелы и медвежата», «Проведи», «Светофор», «Хитрая 
лиса», «Шишки, желуди, орехи», «Воробушки», «Летает - не летает», «Статуя», «Кот 
идет», «Товарищ командир», «День и ночь», «Воробьи и вороны», «Гуси и волк», 
«Хитрая лиса», «Мы веселые ребята», «Пустое место», «Пчелы и медвежата», «Попади 
снежком в цель», «Класс, смирно», «Веселые старты», «К своим флажкам», «Два 
мороза». 
Веселые старты с баскетбольными мячами. Игры на свежем воздухе. Игры с мячом и 
обручем. Игры со скакалками. Веселые эстафеты с предметами. 

3 класс 
Техника безопасности: Инструкция по ТБ. Цели и задачи курса. Техника безопасности 
при занятиях подвижными играми. 
Беседы: «Правильное питание», «Режим дня», «Твой организм», «Красивая осанка». 
Игры: 
«Гуси – лебеди», Совушка», «Игольное ушко», «Отгадай, чей голос?», «Воздушный 
десант», «Удочка», «Хоккей на траве», «Выше ноги от земли», «Ангар», «Салки», 
«Лукошко», «Вызов номеров», «Рыбалка», «Мышеловка», «Воронята», «Волк во рву», 
«Дуэльный баскетбол», «Кресло соседа», «Бирюльки», «Поймай меня», «Вызов 
номеров», «Гонки с шайбой», «Кот все видит», «Скатывание шаров», «Вьюнок», 
«Гонки снежных комов», «Зигзаг», «Лепим снеговика», «Догони меня», «Вытеснялки», 
«Попрыгунчики», «Два Мороза», «У медведя во бору», «Наперегонки парами», 
«Попрыгунчики – воробышки», «Лягушки – цапли», «Зима - лето», «Найди себе пару», 
«Шишки, желуди, орехи», «С кочки на кочку», «День  и ночь», «Колдунчик», «Статуя», 



«Метко в цель», «Гуси и волк», «Кот идет», «Вышибалы», «Оленьи упряжки», «Мы 
веселые ребята», «Пчелки», «Товарищ командир», «Летает - не летает». 

4 класс 
Техника безопасности: ТБ при проведении подвижных игр. 
Беседы: «Закаляйся, если хочешь быть здоров», «Режим дня», «Совы и жаворонки», 
«Красивая осанка». 
Игры народов мира: Башкирские народные игры «Юрта», «Медный пень»; бурятская 
народная игра «Ищем палочку»; дагестанские народные игры «Выбей из круга», 
«Подними платок»; марийская народная игра «Катание мяча»; татарская народная игра 
«Серый волк»; якутские народные игры «Сокол и лиса», «Пятнашки»; чувашская игра 
«Рыбки»; кабардино-балкарская народная игра «Под буркой»; калмыцкие народные 
игры «Прятки», «Альчик!»; карельские народные игры «Мяч», «Я есть!»; игры народов 
Коми «Невод», «Стой, олень!»; марийская народная игра «Катание мяча»; татарская 
народная игра «Серый волк»; якутские народные игры «Сокол и лиса», «Пятнашки»; 
удмуртские народные игры «Водяной», «Серый зайка»; узбекская народная игра 
«Колесо»; чечено-ингушская игра «Чиж»; тувинские народные игры «Стрельба в 
мишень», «Борьба»; мордовские народные игры «Котел», «Круговой»; северо-
осетинская игра «Борьба за флажки»; чувашская игра «Рыбки»; игра народов Сибири и 
Дальнего Востока «Льдинки, ветер и мороз»; игры русского народа «Гуси-лебеди», 
«Обыкновенные жмурки», «Пятнашки», «Салки», «Фанты», «Волк во рву», «Третий 
лишний», «Охотники и зайцы», «Краски», «Капканы», «Коршуны и наседка», 
«Ловушка», «Охотник и сторож», «Воробушки - попрыгунчики», «Ласточки и пчелки», 
«Кошки и мышки», «Колдуны», «Воздух, вода, земля», «Гусеница», «Зайцы в огороде», 
«У медведя во бору», «Удочка», «Хвостики», «Жаворонки»; игры мордовского народа 
«Котел», «Салки»; игры белорусского народа «Михасик», «Прела-горела», «Вьюны», 
«Посадка овощей»; игры татарского народа «Серый волк», «Скок-перескок»; игры 
народов Востока «Скачки», «Собери яблоки»; игры азербайджанского народа «Белый 
мяч и черный мяч», «Отдай платочек». 
Подвижные игры, основанные на элементах гимнастики с основами акробатики: «У 
медведя во бору», «Совушка». 
Подвижные игры, основанные на элементах легкой атлетики: «Не оступись», 
«Пятнашки», «Волк во рву». 
Подвижные игры, основанные на элементах лыжной подготовки: «Охотники и олени», 
«Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота». Подвижные игры, 
основанные на элементах спортивной игры: «Брось - поймай», «Выстрел в небо», 
«Охотники и утки». 
Народные игры с камешками, шариками и палками: «Двенадцать палочек», «Достань 
камешек», «Коршун», «Кольцо», «Рулетка». 
Хороводные игры: «Ясное золото», «Плетень», «Просо сеяли», «Жених ищет невесту», 
«Луг - лужочек», «Заинька», «Ручеёк». 
Игры с метанием, передачей и ловлей мяча: «Охотники и утки», «Сильный бросок», 
«Мячик кверху», «Свечки», «Лови мяч», «Колодка», «Зевака». 
Игры с лазанием и перелезанием: «Распутай верёвочку», «Защита укрепления», «Кошки 
- мышки», «Цепи кованы». 



Игры для развития внимания: «Волк и овцы», «Жмурки», «Ловишка», «Заря», 
«Корзинки». 
Игры со скакалками: «Найди жгут», «Скакалочка», «Люлька», «Удочка». Подвижные 
символические игры: «Бабки», «Борящаяся цепь», «Редька», «Бес соли соль», «Серый 
волк», «Платок», «Пирожок». 
Игры для формирования правильной осанки: «Бои на бревне», «Ванька-встанька», 
«Лошадка». 

2.2.14. Курс внеурочной деятельности «Уроки безопасности» 
Программа занятий состоит из следующих разделов: 

1. Безопасное поведение на улице.  
2. Безопасное поведение  дома.  
3. Твоё здоровье. 
4. Безопасное поведение в природе. 
5. Правила дорожной транспортной безопасности. 
6. Правила пожарной безопасности. 
7. Чрезвычайная ситуация – что это?  
8. Предупреждение бытового травматизма. 
9. Правила поведения на водоёме. 
10. Основные правила поведения обучающихся на улице и дороге. Детский дорожно-
транспортный травматизм. 
11. Движение пешеходов по улицам и дорогам. 
12. Элементы улиц и дорог. 
13. Безопасность пассажиров.  

2.2.15. Курс внеурочной деятельности «Учимся создавать проект» 
Содержание курса составляют следующие разделы: 

1. введение; 
2. способы мыслительной деятельности; 
3. этапы работы в рамках исследования; 
4. самостоятельные исследования; 
5. защита результатов самостоятельных исследований. 

2.2.16. Курс внеурочной деятельности «Этикет и культура общения» 
1 класс 

Содержание курса составляют следующие разделы: 
Раздел 1. Этика общения 
Тема 1. Доброе слово, что ясный день. Любимые сказки. Объяснение пословицы: 
«Доброе слово, что ясный день». Волшебные слова. Игра «Волшебный цветик - 
семицветик». От улыбки станет всем светлей. 
Тема 2. Ежели вы вежливы. Разговор о вежливости. Игра «Вежливо - невежливо». 
Анализ поступков. Небольшие сценки-загадки. Мексиканская сказка «Вежливый 
кролик». Сказка Л. Н. Толстого «Белка и волк». 
Тема 3. Да здравствует мыло душистое. Игра «В сказочной стране будильника». Беседа 
о режиме дня. Конкурс о предметах туалета в виде загадок, пословиц, стихов. 
Обсуждение предварительно нарисованных рисунков. 
Тема 4. Когда идёшь по улице. Правила поведения на улице. Беседа об уважении. 
Разыгрывание сценок. Золотое правило этики. Применение правила.  



Тема 5. Узнай себя. Путешествие в сказку: на маленькой полянке, у озера, в райском 
уголке, в подводном царстве. 
Тема 6. Нам счастья не сулит обида чья-то. Рассказ В. Осеевой «Кто наказал его?». 
Беседа. Игра «Волшебный цветик - семицветик». 
Тема 7. Подарок коллективу. Урок-сюрприз. Игры. Чаепитие 
Раздел 2. Этикет  
Тема 8. Простые правила этикета. Беседа. Решение задач по культуре поведения. Из 
истории правил этикета.  
Тема 9. Повседневный этикет. Разбор ситуаций. Стихотворение С. Михалкова «Одна 
рифма». А. Барто «Почему телефон занят». Ответы на вопросы. Игра «Можно - нельзя».  
Тема 10. Весёлые правила хорошего тона. Знакомство с книгой А. Гольдниковой 
«Хорошие манеры в рисунках и примерах». Работа с картинками. Сценки-миниатюры.  
Тема 11. Сказка об Этикете. Игра «Любимые блюда» и чем их есть. Продолжение 
сказки об этикете.  
Тема 12. Продолжение сказки об этикете. Выставка детских рисунков. Знакомство с 
таблицами о правильном поведении за столом. Продолжение сказки об Этикете.  
Тема 13. Путешествие в страну Этикета. Практическое занятие за столом. Игра 
«Волшебное зеркало».  
Тема 14. Просим к столу. Новогодний праздник 
Раздел 3. Этика отношений с окружающими  
Тема 15. Путешествие в волшебную сказку. Игра с доброй феей. Игра с пословицами. 
Золотое правило этикета.  
Тема 16. Я могу быть волшебником. Демонстрация иллюстраций к путешествию. 
Приём свитка. Приём нахождения пословицы по её частям. Игра в «Лепесток».  
Тема 17. Маленькое дело лучше большого безделья. Создание живой картины. 
Тема 18. Любимый уголок родной природы. Карта мест отдыха. Стихотворения о 
Родине. Песня «С чего начинается Родина?». Рисунки о любимом месте. 
Тема 19. У каждого народа свои герои. Выставка рисунков. Пословицы и поговорки 
разных народов.  
Тема 20. Мы соберём большой хоровод. Игра-праздник в форме хоровода. 
Тема 21. Я люблю маму милую мою. Стихотворение Лившица «Разговор». Благинина 
«В тишине». Собирательный образ мамы. 
Тема 22. Поздравляем наших мам. Занятие в виде праздника. Концерт детей. Выставка 
рисунков. Поделки.  
Тема 23. Люби всё живое. Знакомство с репродукциями, музыкальными 
произведениями о природе. Игра «на лужайке». Народные изречения о природе. 
Раздел 4. Этика отношений в коллективе  
Тема 24. Если радость на всех одна. Правила для всех. «Уважая человека, уважаешь 
себя».  
Тема 25. Мой класс - мои друзья. Работа на листочках «За что наказали» и «За что 
поощрили». 
Тема 26. Самолюб никому не люб. Игра «Светофор». Рассказ В. Осеевой «Долг». 
Тема 27. Поиграем и подумаем. Игра «Собери букет». Игра «Прополка сорняков». 
Сочинение песенки. 



Тема 28. О дружбе мальчиков и девочек. Знакомство с рассказом Е. Пермяка 
«Надёжный человек». 
Тема 29. Путешествие в мир мудрых мыслей. Создание книги мудрости. 
Тема 30. Доброта что солнце. Игры. Песни. Собирание лепестков 

2 класс 
Раздел 1. Этика общения 
Тема 1. Если песни петь, с ними веселей. Разговор о вежливости. Что значит быть 
воспитанным? От улыбки станет всем теплей. 
Тема 2. Добрым жить на белом свете радостно. Путешествие в сказку Волкова 
«Волшебник Изумрудного города». Разговор о доброте и смелости. Конкурс рисунков о 
путешествии друзей к Гудвину. 
Тема 3. Добро творить - себя веселить. Заочное путешествие в выставочный зал. 
Выставка рисунков о добре. 
Тема 4. Подумай о других. Беседа о добре, о добрых поступках. Чтение отрывка из 
сказки Волкова «Волшебник Изумрудного города». Раскрытие правила «Поступай 
всегда так, как бы ты хотел, чтобы поступали по отношению к тебе». 
Тема 5. Подарок коллективу. Урок-сюрприз, урок общения. 
Тема 6. Делу - время, потехе - час. Объяснение пословицы: «Делу - время, потехе - час». 
Изготовление значка - вежливость.  
Тема 7. Чего в другом не любишь, того и сам не делай. Выставка значков для школы 
вежливости. Разговор о доброжелательности и равноправии в отношениях. Заучивание 
волшебного правила: «Чего в другом не любишь, того и сам не делай». 
Раздел 2. Этикет 
Тема 8. По правилам этикета. Беседа: «Что такое этикет?». Путешествие по лабиринту 
этикетных правил. Решение задач по культуре поведения. Объяснение пословицы: 
«Уважая человека - уважаешь себя». 
Тема 9. Приглашение к столу. Путешествие в страну Этикета. Практическое занятие за 
столом. Разыгрывание сценок, где действующие лица - сказочные герои. Игра «Концерт 
для именинников». 
Тема 10. Вот школа, дом, где мы живем. Разбор этикетных ситуаций в форме 
«Экзамен». Формулирование правил этикета. 
Тема 11. Вот магазин, куда идем. Знакомство с правилами этикета в магазине. 
Разыгрывание ситуаций. 
Тема 12. Дороги, транспорт, пеший путь. Игра «Светофор». Практическое занятие по 
правилам дорожного движения. Знакомство с правилами этикета в транспорте. 
Тема 13. Лес, речка, луг, где можно отдохнуть. Путешествие на лесную полянку. 
Знакомство с правилами поведения в лесу, на лугу, на речке. 
Тема 14. В гостях у Вежи. Новогодний праздник. 
Раздел 3. Этика отношений с окружающими 
Тема 15. Подари другому радость. Игровая программа «Хоровод вокруг ёлки». 
Составление предложения «Подари другому радость». Беседа на тему: «Кому и как мы 
можем дарить радость». 
Тема 16. От чего зависит настроение. Беседа «От чего зависит настроение». Знакомство 
с правилами создания хорошего настроения. 



Тема 17. Не стесняйтесь доброты своей. Подарок Старичку - лесовичку и гномику 
Пыху. Создание газеты. 
Тема 18. Мой дом - моя семья. Дискуссия на тему: «Какой домик нужно построить 
гномику Пыху и Старичку - лесовичку». 
Тема 19. В труде человек хорошеет. Практическое занятие: «Наш общий дом». 
Тема 20. Все на белом свете солнышкины дети. Путешествие на полянку к Старичку - 
лесовичку и гномику Пыху. Сказка С. Маршака «Двенадцать месяцев». 
Тема 21. Поздравляем наших мам. Занятие в виде праздника. Концерт для мам. 
Выставка рисунков и поделок. 
Тема 22. Со взрослыми и сверстниками. Фотогалерея «Мой самый лучший друг». 
Беседа «Кого я могу назвать своим лучшим другом». Советы - пословицы о добре. 
Добрый совет другу. 
Тема 23. Цени доверие других. Письмо гномику Пыху и Старичку - лесовичку. 
Раздел 4. Этика отношений в коллективе 
Тема 24. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Беседа «Как провели 
каникулы». Общеколлективная цветопись настроения. Беседа о том, как можно 
улучшить настроение. Песня «Настоящий друг». 
Тема 25. Советуем друг другу. Игра. Разговор с волшебным зеркальцем: «Свет мой, 
зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Что мне посоветуют ребята в классе?» 
Тема 26. Общее и особенное для мальчиков и девочек. Сбор советов для мальчиков и 
для девочек. Составление требований к классному коллективу. Выбор ответственных за 
выполнение этих советов. 
Тема 27. Поговорил бы кто со мной. Путешествие к дедушке Этикету. Практическая 
работа по составлению своего разговора. 
Тема 28. Путешествие по весеннему лесу. Экскурсия в парк, лес, в процессе которой 
вырабатываются правила поведения в лесу. 
Тема 29. Подарок коллективу. Коллективная деятельность, в процессе которой каждый 
ребенок должен проявить себя, даря свои умения, знания, таланты, мысли коллективу. 
Тема 30. Делаем газету. Беседа о работе по курсу «Этическая грамматика» за год. Дети 
выражают свои впечатления и пожелания приёмом «свитка», который после прочтения 
помещаются в газету. Оформление газеты. 
Тема 31. Доброта что солнце. Игры. Песни. Собирание лепестков 

3 класс 
Раздел 1. Этика общения 
Тема 1. Здравствуйте все! «Здравствуйте!» Что означает это слово? Это проявление 
доброжелательного отношения к каждому. Это значит начать встречу с 
доброжелательности, с улыбки. 
Тема 2. Будем беречь друг друга. Встреча с феей Добра. Есть страна, где хозяйничает 
фея Зла. Она сделала так, что люди разучились беречь друг друга. В этой стране все 
печально и трудно. Фея Добра учит быть вежливыми, внимательными, уважительными, 
доброжелательными, благодарными. 
Тема 3. Дружим с добрыми словами. Идет работа по «превращению» слов. Жадность 
заменяется щедростью, зависть - доброжелательностью, расположенностью, 
добродушием. Грубость - нежностью, лаской, снисходительностью. Жестокость - 
жалостью, сочувствием и т.д. 



Тема 4. Любим добрые поступки. Учимся видеть добрые поступки вокруг. Разучивание 
песни кота Леопольда о добрых делах. Соединение добрых слов и добрых поступков в 
единую цепочку. 
Тема 5. Подари дело и слово доброе. Высказывания детей, особенно о тех, кого не 
всегда любят и замечают в классе, всего того хорошего, чего он заслужил. Дополнение 
этих характеристик учителем. Запись этих высказываний - это память для ребят. 
Тема 6. Умеем общаться. Чтобы быть приятными окружающим и себе, надо соблюдать 
определенные правила. Главное из них - проявлять уважение к другому человеку: уметь 
видеть его настроение и считаться с ним, уметь поддержать интерес, считаться с 
желанием другого, уступать ему. 
Тема 7. Каждый интересен. Дети говорят стоящему (по очереди), чем он им интересен. 
Учитель добавляет, где необходимо, свои суждения. Подчеркнуть, как интересно в 
классе, когда каждый имеет свою изюминку, и всем от этого хорошо. 
Тема 8. Подарок коллективу. Устраивается общий праздник общения, где каждый дарит 
коллективу подарок: выдумку, песенку, рассказ. 
Раздел 2. Этикет 
Тема 9. Премудрости дедушки Этикета. Этикет - свод правил поведения человека в 
разных жизненных ситуациях. Постижение этой мудрости, чтобы достойно жить среди 
людей. 
Тема 10. За столом с дедушкой Этикетом. Коллективное чаепитие. Обыгрывание 
ситуаций поведения за столом. 
Тема 11. Школьные правила этикета. Разыгрывание сценок поведения в раздевалке, 
встреча с классом, поведение в столовой, на уроке. Дети импровизируют ситуации. 
Тема 12. Когда рядом много людей. Разрабатывается ряд правил поведения в 
общественных местах: на улице, в магазине, в транспорте, в театре, в музее, в 
библиотеке. 
Тема 13. Как решать семейные проблемы. Обсуждение волнующих детей семейных 
проблем: чтобы не произошла ссора, чтобы не было крика, чтобы нравилось быть дома. 
Тема 14. Чистый ручеек вашей речи. Дети импровизируют, передавая разговор у 
«костра» воображаемых героев. Речь должна быть полноводной, как река, ничто не 
должно мешать ее течению, засорять ее поток. 
Тема 15. Встречаем Новый год. Классный «Огонек» с праздничным столом. 
Раздел 3. Этика отношений с окружающими  
Тема 16. Душа - это наше творение. Рисование любимого сказочного героя, 
наделенными теми качествами, какими хочет обладать ребенок. Обсуждение ситуаций: 
«Я плачу, когда ...», «Я смеюсь, когда ...», «Я радуюсь, когда ...» 
Тема 17. Отворите волшебные двери добра и доверия. Душевные силы могут изменить 
жизненные ситуации: чтобы не остаться одиноким, добро украшает мир, делает его 
разнообразнее. Волшебные двери сердца - двери добра и доверия. 
Тема 18. Хорошие песни к добру ведут. Дети поют ту песню, которую выбирает 
большинство. Рисование любимых героев песен. Выставка рисунков. 
Тема 19. Вглядись в себя, сравни с другими. Размышление о главном в человеке. Все 
мы разные, у каждого свое мироощущение и представление о жизни. Каждый человек 
индивидуален. Вглядываясь в себя и в других, мы задумываемся о хорошем и плохом. 



Тема 20. Помоги понять себя. Диалог, в котором дети раскрываются друг перед другом: 
где живет, с кем проводит время, какая семья, что больше всего любит делать дома, что 
интересно, что не любит и т.д. 
Тема 21. О настоящем и поддельном. Настоящее - это то, что реально существует и 
влияет на наши чувства, поступки, жизнь. И это не только все живое: люди, животные, 
природа, но и понятия, которые определяют наши отношения ко всему окружающему. 
Тема 22. Тепло родного дома. Часто ли всей семье собираемся и обсуждаем общие и 
наболевшие проблемы? Тепло дома должно согревать всех его обитателей. 
Тема 23. Поздравляем наших мам. Занятие в виде праздника. Приглашаем мам, 
бабушек, сестер, дарим им тепло и подарки. Выставка рисунков «Портрет моей мамы, 
бабушки, сестры». 
Тема 24. Цветы, цветы - в них Родины душа. Цветы - это живое воплощение, отклик 
Родины на наше чувство, живая ниточка, связывающая нашу жизнь с местом, где мы 
родились. 
Тема 25.Когда солнце тебе улыбается. Праздник весны и песни. 
Раздел 4. Этика отношений в коллективе 
Тема 26. Чтобы быть коллективом. Постановка задачи: преодолеть всё плохое в 
коллективе. Каждый намечает свой путь, каждый сам себе даёт задание в этом пути. И 
радость тоже общая. 
Тема 27. Коллектив начинается с меня. Как жить в коллективе, будучи очень разными? 
Что считать хорошим в коллективе, что плохим? Рассматривание сходных позиций к 
другим людям, друг к другу. Качества, которыми надо обладать, чтобы: считаться 
твоим другом; заслужить твое уважение; вызвать симпатию. 
Тема 28. Подарок коллективу. Занятие проводится по традиционной методике. 
Тема 29. Секретные советы девочкам и мальчикам. Вопросник отдельно для мальчиков 
и девочек, заполнение секретных карточек. При обсуждении заполняется общий 
«свиток». 
Тема 30. Скажи себе сам. Каждый пробует написать, чем он доволен в самом себе, а чем 
нет и почему. Задание на будущее и цель, как достичь намеченное. 
Тема 31. Вот и стали добрей и умней. Путешествие по лабиринту мудрых откровений, 
которые помогли нам лучше понять себя, других, стать строже к себе и добрее, 
снисходительнее к другим, помогли стать умней и добрей. 
Тема 32 Школе посвящается. Праздник со всеми элементами этической 
направленности. 

4 класс 
Раздел 1. Этика общения 
Тема 1. Оглянись внимательно вокруг. Решение нескольких педагогических задач, в 
которых рассматриваются качества людей: гордость, скромность, достоинство. Вывод: 
в проявлениях человека, его поведении проступают нравственные качества характера, 
то есть различные формы поведения, поступки характеризуют человека как личность. 
Тема 2. Умение быть самим собой. Совесть воспитать трудно. А обманывать легко. Тем 
упорнее необходимо бороться за чистоту этого важнейшего свойства души. 
Тема 3. Что достойно гражданина. Рассматривание понятий гражданин, 
гражданственность, гражданская активность. Определение своей роли в жизни школы, 
класса, в любом действовании во имя блага или радости других - шаг гражданина. 



Тема 4. Даже будни может труд сделать праздничными днями. Труд воспитывает 
человека, а плоды его труда украшают жизнь. Не случайно говорят: «Где нет труда, 
сады там не цветут». Труд - это не только физическая работа. Трудиться приходится 
карандашом над книгой... воспитание себя - тоже труд. 
Тема 5. Праздник школьного вальса. Девиз: «Не жди, когда тебе устроят праздник, будь 
активным его устроителем!» Роль вальса в школьной жизни. 
Тема 6 Приглашение к зеркалу. Каждый задает волшебный вопрос: «Ну-ка, зеркальце, 
скажи, да всю правду доложи». Зеркало должно быть доброжелательным и тактичным. 
Раздел 2. Этикет 
Тема 7. «Обычай - деспот меж людей» А.С. Пушкин. Рассматривание истории русского 
этикета. Нормы этикета складывались постепенно в результате отбора из правил 
поведения в области культуры взаимоотношений людей. 
Тема 8. Твой стиль поведения. Разобраться, что же должно и что не должно быть 
свойственно стилю поведения воспитанного человека. Работа с пословицами. 
Придумывание системы отношений в коллективе. 
Тема 9. Мальчики. Девочки. Отбор наиболее важных советов в этике поведения для 
мальчиков и для девочек. Обыгрывание: у девочек и мальчиков по свитку, в которые 
они записывают свои советы. 
Тема 10. Поиграем и подумаем. Высказывание впечатлений о незнакомом человеке по 
фотографии. Убеждение в том, что в мерке о любом человеке должна присутствовать 
доброжелательность. Ролевые игры. 
Тема 11. Когда какое слово молвить. Умение разговаривать - искусство весьма не 
простое. Каждый человек несет ответственность за произнесённое слово. Бестактное 
слово - угроза здоровью, так как оно больно ранит, угроза мирным отношениям, начало 
взаимных обид и ссор. 
Тема 12. За общим столом. Обсуждение необходимости сервировки праздничного 
стола, умения вести себя за столом. Организация стола общими усилиями. Закрепление 
навыков этикета. 
Тема 13. Доброта и доброжелательность. Доброта - глубокое и широкое понятие - 
чуткость, отзывчивость, деликатность по отношению к другим людям, а 
доброжелательность - составная часть доброты. 
Раздел 3. Этика отношений с окружающими 
Тема 14. «Поспешай делать добро» (народная мудрость). Игровые моменты. Ролевые 
игры. Изречения, пословицы на тему добра. Назначение человека - творить добро. 
Призыв: «Люди Земли, мыслите, думайте, творите Добро!» 
Тема 15. «Думай хорошо, и мысли созреют в добрые поступки» (Л. Н. Толстой). Жизнь 
предлагает разные ситуации и очень важно думать, как поступить, суметь защитить 
свое человеческое достоинство. Противостоять злу, несправедливости, наказать зло - 
добрый поступок, требующий большого мужества. Необходимо защищать доброе и в 
себе, и в других. Решительно давать отпор злу. 
Тема 16. Родительский дом. Ролевые игры. Как избежать проявления в семье лени, 
грубости, несдержанности, каприз, претензий. Повседневные обязанности - это капли, 
из которых сливается море человеческого долга. 



Тема 17. Любите ваших матерей. Отчего грустнеют мамины глаза? Как сократить 
минуты грусти. Печали, душевных огорчений наших мам? Разыгрывание ситуаций. 
Анкета «Насколько вы знаете своих мам». 
Тема 18. «Поздравляем наших мам». «Огонек», посвященный мамам. 
Тема 19. О тех, кто сердце отдал людям. Любовь, как и доброта, должна быть активной, 
проявлять себя. Самая чистая, действенная и светлая любовь - это любовь к матери и к 
Родине. Разговор о воевавших и отстоявших нашу Родину от бед и невзгод. 
Тема 20. Умей быть щедрым. Установить разницу между «быть щедрым» и «быть 
добрым». Любовь и забота о других - вот основа человеческой щедрости. Ролевые игры. 
Тема 21. Праздник благодарности. Участие каждого в празднике, внесение своих 
предложений. 
Тема 22. Добрыми делами славен человек. Работа с изречениями. Для осмысления себя 
- анкета с целью увидеть и откликнуться на хорошее, остановиться, подумать, чтобы 
знать, куда и как двигаться дальше. 
Раздел 4. Этика отношений в коллективе  
Тема 23. Расскажи мне обо мне. Проведение по сложившейся традиции. 
Тема 24. Присмотритесь друг к другу. На базе сказки об охотнике прийти к выводу, что 
вместе, в коллективе, где один за всех и все за одного - надежно, радостно, легко. 
Тема 25. Подарок коллективу. Коллективная деятельность, в которой проявляется, как 
сложились отношения детей, подведение итогов навыков этического поведения. 
Тема 26. Я, ты, мы. Стремление к тому, чтобы товарищество, солидарность, единство, 
общность интересов, общие дела легли в основу отношений в детском коллективе. 
Тема 27. О дружбе мальчиков и девочек. Разговор о нормах этического отношения 
мальчиков и девочек. Работа с таблицей требований к мальчикам и девочкам. Каждый 
аргументирует свое согласие или несогласие с пунктами таблицы. 
Тема 28. Не хуже других. Ролевые игры. Работа с изречениями. Принцип: покупаю, 
добываю. Костьми ложусь, а захватываю только для того, чтобы выглядеть «не хуже 
людей», - очень опасный принцип. 
Тема 29. «Скажи себе сам». Написать пять нравственных качеств, важных для человека. 
Напротив каждого - собственная оценка себя. Ролевые игры. 
Тема 30. Храни достоинство свое повсюду, человек! Разговор за круглым столом. 
Обмен мнениями, суждениями, знаниями в поисках общего решения проблемы. 
Достойный человек не тот, у кого нет недостатков. А тот, у кого есть достоинство. 
Наметить путь достижения и обретения своего достоинства. 
Тема 31. Школе посвящается 

2.2.17. Курс внеурочной деятельности «Я – гражданин России» 
Основные направления реализации программы: 
Программа «Я – гражданин России» включает шесть направлений, связанных 

между собой логикой формирования подлинного гражданина России: «Я и я», «Я и 
семья», «Я и культура», «Я и школа» «Я и мое Отечество» «Я и планета»  

Содержание курса составляют следующие разделы: 
1 класс - «Маленькие Россияне» 

1.  «Я и я»: Я, ты, мы. Мой сосед по парте. «Кто я? Какой я? Что такое личность?» 
Правила поведения в школе. 



2. «Я и семья»: Моя семья – моя радость. Забота о родителях – дело совести каждого. 
Семейные традиции. Кто мои бабушка, дедушка? Слушаем сказки моей бабушки. Моя 
красивая мама. Загляните в мамины глаза. Папа, мама, я – дружная семья. 
3.  «Я и культура»: Дары природы. История моего города. Встреча с творческими 
людьми. Экскурсия в музей. Конкурс поделок из природного материала. 
4. «Я и школа»: Беседа о школьном уставе. Мои права и обязанности. Конкурс рисунков 
«Моя школа». Мой школьный дом. Законы жизни в классе. Школа вежливости. Самое 
сильное звено. Укрась территорию своей школы. 
5. «Я и мое Отечество»: Беседа о государственной символике страны, малой родины. 
Маленькие герои большой войны. Мои родные – защитники Родины. Поклон тебе, 
солдат России. С чего начинается Родина? Конкурсы стихов и песен.  
6. «Я и планета»: Планета просит помощи. Маленькая страна. В гости к зеленой аптеке. 
Я – житель планеты земля. Итоговый тест №1. 

2 класс - «Моя Малая Родина» 
1. «Я и я»: Я – ученик. Мой портфель. Подумай о других. Игры на развитие 
произвольных процессов. 
2. «Я и семья»: Моя любимая мамочка. Об отце говорю с уважением. Мама, папа, я – 
дружная семья. Здесь живет моя семья. Конкурсы рисунков «Моя семья». 
3. «Я и культура»: Родной край в древности. Поэты и писатели нашего города. Что 
посеешь, то и пожнешь. Экскурсия в музей. 
4. «Я и школа»: Обязанности ученика в школе. Я люблю свою школу. Самый уютный 
класс. Школьная символика (гимн, герб, флаг). По каким правилам мы живем в школе? 
Конкурсы сочинений «Моя школа».  
5. «Я и мое Отечество»: Урок Мира. Знакомства с символами родного края (герб, 
гимн, флаг). Мы и наши права. Мой любимый город. Наш город. О чем шепчут 
названия улиц родного города. След Великой Отечественной войны в жизни родного 
края. Герои Советского союза – наши земляки. Конкурсы рисунков. 
6. «Я и планета»: Осень в родном городе. Знай и люби свой край. Экология нашего 
города. День добрых волшебников. Уж тает снег, бегут ручьи. День птиц. Итоговый 
тест №2. 

3 класс – «Россия – Родина моя» 
1. «Я и я»: Кому нужна моя помощь? Кто что любит и умеет делать. Мы все такие 
разные. Что значит, быть человеком! 
2. «Я и семья»: В гостях у предков. Откуда я родом. Почему меня так назвали. Что 
значит быть хорошим сыном и дочерью. Моя семья – моя радость. Мамины 
помощники. 
3. «Я и культура»: Люблю тебя, моя Россия. Богатыри земли Русской. Мои любимые 
книги. Встреча с местными поэтами. Экскурсии в музей. 
4. «Я и школа»: Мой класс – моя семья. Мои права и обязанности. Беседа о школьном 
Уставе. Каков я в школе? Сценки из школьной жизни. Наша школа в будущем. 
Вежливая улица. Конкурс рисунков о школе. 
5. «Я и мое Отечество»: Урок милосердия и доброты. Знакомства с символами 
Российского государства. Наша страна – Россия. Конституция – основной закон жизни 
страны. Флаги России. Путешествие по стране. Кто хочет стать знатоком истории. Они 



служили в Армии. Вам, защитники Отечества! О подвигах женщин в военное время. 
Конкурс рисунков о войне. 
6. «Я и планета»: Осень в родном городе. Животные из Красной книги. Животные – 
рекордсмены. Чем живет планета Земля? Судьба Земли – наша судьба. Конкурсы 
сочинений, рисунков. Итоговый тест №3. 

4 класс – «Я – гражданин России» 
1. «Я и я»: Кто я? Какой я? Откуда я родом. Хочу и надо. Правила жизни. Правила 
счастливого человека. «Можно» и «нельзя» в жизни. Мир моих интересов 
2. «Я и семья»: День пожилого человека. Забота о родителях – дело совести каждого. 
Моя семья. Наша домашняя коллекция. Игры с младшим братом (сестрой). Мои 
семейные обязанности. 
3. «Я и культура»: Знаменитые писатели и поэты. Сто великих женщин. Образ русской 
женщины. О красоте, моде и хорошем вкусе. Музыкальный калейдоскоп «Угадай 
мелодию». 
4. «Я и школа»: Продолжаем изучать Школьный Устав. Самое сильное звено. Мой 
лучший школьный друг. Наши классные обязанности. Зачем нужно учиться в школе. 
Конкурс рисунков о школе. 
5. «Я и мое Отечество»: Поговорим о толерантности. Геральдика – наука о гербах. 
Символика России. Символы нашего края. Государственный праздник – День Согласия 
и примирения. Права ребенка. Книга Ю. Яковлева «Ваши права, дети». Я – гражданин 
России. Есть такая профессия – Родину защищать. О подвигах женщин в военное время. 
Победа деда – моя победа. Герои Великой Отечественной войны. Города – герои. 
Конкурс рисунков о войне. 
6. «Я и планета»: В ответе за тех, кого приучили. Растения из Красной книги. Растения 
– рекордсмены. Знаешь ли ты страны мира? Семь чудес света. Я - житель планеты 
Земля. Берегите природу. Конкурс экологических сказок, стихов. Итоговый тест №4. 

 
2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Рабочая программа воспитания ООП НОО МБОУ СШ № 2 (далее - Программа 
воспитания) разработана на основе Федеральной рабочей программы воспитания для 
общеобразовательных организаций. Данная программа основывается на единстве и 
преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования, 
соотносится с рабочими программами воспитания для образовательных организаций 
дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа воспитания: 
• предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в МБОУ СШ № 2; 
• разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

МБОУ СШ № 2, в том числе Ученическим советом, Управляющим советом родителей 
(законных представителей) и утверждена на  педагогическом совете школы; 
• реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными 
институтами воспитания; 



• предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 
духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам 
поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 
конституционных норм и ценностей; 
• предусматривает историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 
Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 
В соответствии с особенностями МБОУ СШ № 2 внесены изменения в 

содержательный и организационный разделы программы. Изменения связаны с 
особенностями контингента обучающихся и их родителей (законных представителей), 
направленностью образовательной программы, учитывающей этнокультурные 
интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

1. Целевой раздел. 
1.1. Содержание воспитания обучающихся в МБОУ СШ № 2 определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 
которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 
определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 
компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 
ценности культуры, традиционных религий народов России. 

1.2. Воспитательная деятельность в МБОУ СШ № 2 планируется и осуществляется в 
соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 
Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 
развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 
духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 
реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 
созиданию и защите Родины. 

1.3. Цель воспитания обучающихся в МБОУ СШ № 2: 
• развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства; 
• формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

1.4. Задачи воспитания обучающихся в МБОУ СШ № 2: 
• усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 
• формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 
• приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, 



применения полученных знаний; 
• достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС НОО. 
1.5. Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 

включают: 
• осознание российской гражданской идентичности; 
• сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 
• готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 
• наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 
• сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 
1.6. Воспитательная деятельность в МБОУ СШ № 2 планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-
деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов 
воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 
детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 
инклюзивности, возрастосообразности. 

1.7. Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 
деятельности образовательной организации по основным направлениям воспитания в 
соответствии с ФГОС НОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться 
ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том 
числе в части: 

Гражданского воспитания, способствующего формированию российской 
гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской 
Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и 
субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 
обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры. 

Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, 
Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 
просвещение, формирование российского национального исторического сознания, 
российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры 
народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 
российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 
справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 
культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 
лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового 
образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с 
учетом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 
природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 



результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, 
получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 
достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 
профессиональной деятельности. 

Экологического воспитания, способствующего формированию экологической 
культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 
основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 
восстановления природы, окружающей среды. 

Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 
познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 
качественного образования с учетом личностных интересов и общественных 
потребностей. 

1.8. Целевые ориентиры результатов воспитания. 
Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО 

установлены ФГОС НОО. 
На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 
должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения 
требований ФГОС НОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 
воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 
конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 
пространства. 

1.9. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 
образования. 

1.9.1. Гражданско-патриотическое воспитание: 
• знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине - России, ее территории, расположении; 
• сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам; 
• понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины - России, Российского государства; 
• понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 
проявляющий к ним уважение; 
• имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях; 
• принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 
1.9.2. Духовно-нравственное воспитание: 
• уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 
• сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека; 



• доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 
выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 
другим людям, уважающий старших; 
• Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 
• Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 
народов, вероисповеданий. 
• Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 
1.9.3. Эстетическое воспитание: 
• способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей; 
• проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре; 
• проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 
1.9.4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
• бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 
информационной среде; 
• владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе; 
• ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом; 
• сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 
1.9.5. Трудовое воспитание: 
• сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 
• проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление; 
• проявляющий интерес к разным профессиям; 
• участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 
1.9.6. Экологическое воспитание: 
• понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду; 
• проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам; 
• выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 
1.9.7. Ценности научного познания: 
• выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 



самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 
• обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, 
о науке, научном знании; 
• имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 
 
2. Содержательный раздел. 
2.1. Уклад образовательной организации. 
В данном разделе раскрываются основные особенности уклада МБОУ СШ № 2. 
Уклад задает порядок жизни образовательной организации и аккумулирует ключевые 

характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса. Уклад 
образовательной организации удерживает ценности, принципы, нравственную культуру 
взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые 
ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик 
общеобразовательной организации и ее репутацию в окружающем образовательном 
пространстве, социуме. 

Характеристика уклада, особенностей условий воспитания в МБОУ СШ № 2 
МБОУ СШ № 2 расположена в Советском районе города Красноярска, социальная 

инфраструктура которого хорошо развита. В районе расположено большое количество 
культурных, спортивных, молодежных и социальных учреждений, учреждений 
основного и дополнительного образования. Привлечение ресурсов данных учреждений 
позволяет эффективно решать поставленные задачи воспитательной работы. МБОУ СШ 
№ 2 имеет более чем 55-летнюю историю. Обучающиеся, педагоги и родители 
поддерживают традиции школы и зарождают новые, такие как: трудовые десанты в 
парк Гвардейский, школьные ярмарки профессиональных проб, начинающие 
волонтерские отряды классов по сохранению памяти локальных воин.  

Школа оборудована кабинетами для проведения учебных занятий, имеет свою 
библиотеку, спортивный зал и спортивные объекты на территории. В школе 
организовано горячее питание для учеников, соблюдаются условия охраны здоровья 
обучающихся, имеется доступ к информационным системам информационно-
телекоммуникационным электронным образовательным ресурсам для обеспечения 
образовательного процесса. 

Программа воспитания учитывает многонациональный состав семей обучающихся. 
Для удовлетворения потребностей учеников в расширении социальных связей активно 
используем онлайн-платформы и ресурсы: «Электронный дневник и журнал», 
«Учи.ру»,  «Я класс», «Российская электронная школа», АИС «Навигатор». Различная 
информация для обучающихся, педагогов, родителей и законных представителей 
публикуется на официальном сайте образовательного учреждения - 
http://school2.krsnet.ru/, в госпаблике ВК. 

Процесс воспитания в МБОУ СШ № 2 основывается на следующих принципах 
взаимодействия педагогов и школьников:  
• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 
при нахождении в образовательной организации; 

http://school2.krsnet.ru/


• приоритетным в деятельности педагогического коллектива является сам ребенок 
и все изменения, которые происходят с ним; 
• привитие навыков культуры поведения обучающихся, обеспечивающих 

вхождение личности в общество; 
• раскрытие творческого потенциала учителя и ученика; 
• создание комфортных условий для развития личности ребёнка;  
Цель МБОУ СШ № 2 в самосознании педагогического коллектива: воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, принимающих 
судьбу Отечества как свою личную, осознающих ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укорененных в духовных и культурных традициях 
многонационального народа России 

Реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-
взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу. Основными традициями воспитания в МБОУ СШ № 2 
являются следующие: 
• стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 
педагогов; 
• важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 
разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 
анализ их результатов; 
• в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах; 
•  в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 
•  педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 
установление в них партнерских взаимоотношений; 

Состав обучающихся школы неоднороден и различается: 
• по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребенка и его 

уровня подготовки к обучению в школе. Имеются обучающиеся с ОВЗ, которые 
обучаются инклюзивно в общеобразовательных классах, а также в отдельных классах 
по программам коррекционно-развивающей направленности; 
• по социальному статусу. Присутствуют обучающиеся с неблагополучием, с 

девиантным поведением, есть дети, состоящие на различных видах учета; 
•  по национальной принадлежности, которая определяется многонациональностью 

жителей района школы.  
ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функцию 

Источниками положительного влияния на детей прежде всего являются педагоги 
школы, которые грамотно организуют образовательный процесс, о чем свидетельствует 



позитивная динамика результатов деятельности по качеству обеспечиваемого 
образования.  

Команда администрации имеет достаточно большой управленческий опыт и 
квалификацию. Педагоги школы – специалисты с продуктивным опытом 
педагогической практики и молодые педагоги с достаточно высоким уровнем 
творческой активности и профессиональной инициативы.  

В педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, необходимые 
для сопровождения всех категорий обучающихся в школе.  

Возможные отрицательные источники влияния на детей: социальные сети, 
компьютерные игры, а также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, 
неспособные грамотно управлять развитием своего ребенка. 

Значимые для воспитания всероссийские проекты и программы, в которых 
МБОУ СШ № 2 принимает участие:  
• РДДМ «Движение первых».  
• Школьный театр.  
• Орлята России 
Традиции и ритуалы: еженедельная организационная линейка с поднятием 

Государственного флага РФ и школьного знамени; посвящение в Орлята России. 
 Проблемные зоны, дефициты, препятствия к достижению эффективных результатов 

в воспитательной деятельности:  
• Сотрудничество с родителями – слабый отклик родительской общественности на 

призыв школы к решению проблем организации воспитательного процесса.  
• Проблемы коммуникации родителей и классных руководителей – личное общение 

часто заменяется сообщениями в мессенджерах, что понижает эффективность решения 
проблем.  

Пути решения вышеуказанных проблем:  
• Привлечение родительской общественности к планированию, организации, 

проведению воспитательных событий и воспитательных дел, а также их анализу. 
• Поощрение деятельности активных родителей.  
• Внедрение нестандартных форм организации родительских собраний и 

индивидуальных встреч с родителями.  
Правила поведения обучающихся в МБОУ СШ № 2 
Целями настоящих Правил являются создание благоприятной обстановки для 

обучения, безопасных условий пребывания в школе и на ее территории, воспитание 
уважения к человеческой личности, развитие навыков культурного поведения в 
обществе. 

1. Общие положения 
 1.1. Учащиеся школы ведут себя честно и достойно, соблюдают нормы морали и 

этики в отношениях между собой и со старшими. 
 1.2. Учащиеся обязаны: 
• проявлять уважение к старшим; 
• помогать младшим, когда им нужна помощь; 
• аккуратно обращаться с имуществом школы, а также со своими и чужими 

вещами; 



• выполнять требования учителей и других работников школы; 
• иметь деловой стиль одежды (юноши – костюм; девушки – юбки, жилет или 

пиджак). 
1.3. Учащиеся обращаются к педагогам по имени отчеству и на «Вы». 
1.4. Учащиеся должны уступать дорогу взрослым; старшие школьники пропускают 

вперед младших школьников; мальчики – девочек. 
1.5. Для выяснения отношений учащиеся никогда не применяют физическую силу и 

не употребляют грубых выражений. Применение физической силы оскорбляет 
достоинство человека и в школе категорически запрещается. 

1.6. Учащимся запрещается: 
• уходить из школы и с ее территории во время занятий без разрешения педагога 

или руководителей школы; 
• самовольно покидать спортивные, культурные и внеклассные мероприятия; 
• приносить и использовать в школе и на ее территории оружие, взрывчатые и 

огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехнические изделия, газовые 
баллончики, сигареты, спиртные напитки, наркотики, одурманивающие средства, а 
также ядовитые и токсические вещества. 

1.7. В школе категорически запрещено, поскольку представляет опасность для жизни 
и здоровья учащихся: 
• залезать на подоконники, шкафы, оборудование помещений, здания; 
• кататься на перилах, сидеть на перилах, с силой толкать других учеников; 
• открывать и входить в хозяйственные помещения школы, не предназначенные для 

нахождения там людей; 
• открывать электрические шкафы; 
• использовать не в соответствии с их назначением спортивные и игровые 

конструкции на территории школы. 
2. До начала занятий в школе. 
 Учащиеся приходят в школу не позднее сем за 10 мин до начала занятий, в чистой 

одежде делового стиля. Ученики младших классов приходят в школу не позднее чем за 
15 мин до начала занятий. 

 После входа в школу учащиеся снимают в гардеробе верхнюю одежду и обувь, 
надевают сменную обувь, приводят в порядок одежду и прическу, занимают свое место 
в классе и готовят к уроку книги, тетради, ручки и другие нужные на уроке 
принадлежности. 

3. На занятиях. 
 При входе педагога в класс учащиеся встают. Они садятся после приветствия и 

разрешения педагога. Так же ученики приветствуют любого взрослого, вошедшего в 
класс во время занятий. При выходе педагога или другого взрослого из класса учащиеся 
тоже встают. 

 На время урока учитель устанавливает правила поведения на уроке. 
 Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от 

занятий разговорами, играми и другими не относящимися уроку делами. 
 Если учащийся хочет что-нибудь сказать, попросить, задать вопрос учителю или 

ответить на вопрос, он поднимает руку, после разрешения учителя говорит. Педагог 



может установить другие правила. 
 Если учащийся пропустил уроки в школе, то он должен предъявить классному 

руководителю медицинскую справку или записку от родителей. Пропускать и 
опаздывать на уроки и занятия в группе продленного дня без уважительных причин не 
разрешается. 

 Пропуск занятий не является причиной невыполнения домашних заданий. 
4. На переменах и после окончания занятий 
Во время перерыва (перемен) учащиеся обязаны: 
• привести в порядок свое рабочее место; 
• выйти из класса; 
• подчиняться требованиям дежурных педагогов и работников школы. 
4.2. На переменах запрещается: 
• бегать по лестницам, вблизи оконных проемов, стеклянных витрин и в других 

местах, не приспособленных для игр; 
• толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 
• употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим 

отдыхать; 
• выходить из здания школы, курить на ее территории. 
4.3. Находясь в столовой, учащиеся: 
• проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и 

жидких блюд; 
• употребляют еду и напитки, приобретенные и принесенные с собой, только в 

столовой; 
• подчиняются требованиям педагогов, а также работников столовой; 
• соблюдать очередь при получении пищи; 
• убирают со стола после еды. 
 
5. Поведение на территории школы 
Территория школы является частью школы (школьным участком). На школьном 

участке учащиеся обязаны: 
• находиться в пределах его границ; 
• соблюдать общие правила поведения, установленные разделом 1, и правила 

поведения на переменах, установленные п. 4,2 настоящих Правил. 
2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 
2.2.1. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе 

планируются, представляются по модулям. 
В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в учебном 

году в рамках определенного направления деятельности в образовательной 
организации. Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми 
условиями, средствами, возможностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная 
деятельность, взаимодействие с родителями и другое). 

Воспитательная работа МБОУ СШ № 2 представлена в рамках основных 
(инвариантных) модулей: «Основные школьные дела», «Классное руководство», 
«Урочная деятельность», «Внеурочная деятельность», «Внешкольные мероприятия», 



«Предметно-пространственная среда», «Работа с родителями», «Самоуправление», 
«Профилактика и безопасность», «Социальное партнерство», «Профориентация». А 
также в рамках дополнительного (вариативного) модуля «Школьный спортивный 
клуб». Модули описаны последовательно по мере уменьшения их значимости в 
воспитательной системе МБОУ СШ № 2. 

Модуль "Урочная деятельность". 
Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных 

занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 
• максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-
нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 
основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, 
заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 
• включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении 
воспитательных задач уроков, занятий; 
• включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 
• выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 
целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 
учебной деятельности; 
• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 
мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 
лицам; 
• применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 
которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 
критического мышления; 
• побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу 
общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной 
атмосферы; 
• организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи; 
• инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 
направленности. 

Модуль "Внеурочная деятельность". 
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 



обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 
выбранных ими курсов, занятий: 
• курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической  «Орлята России», 

«Разговоры о важном»; 
• курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, 
«Киноуроки»; 
• курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности «Читательская грамотность»; 
• курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 
• курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров «Музыкальный театр»; 
• курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 
• курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности «Подвижные 

игры». 
Модуль "Классное руководство". 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 
воспитания и социализации обучающихся, предусматривает: 
• планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности; 
• инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в 
их подготовке, проведении и анализе; 
• организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 
потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, 
устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 
взрослым, задающим образцы поведения; 
• сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней 
рождения обучающихся, классные вечера; 
• выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в образовательной организации; 
• изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за 

их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах 
по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 
родителями, учителями, а также (при необходимости) с педагогом-психологом; 
• доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и 
другое), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся 
через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими 
обучающимися класса; 
• индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, 



в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 
достижения; 
• регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 
предупреждение и (или) разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 
• проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 
учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше 
узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, 
участвовать в родительских собраниях класса; 
• организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса 
в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 
администрацией; 
• создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 
• привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 
общеобразовательной организации; 
• проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 
Модуль "Основные школьные дела". 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных предусматривает: 
• общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и другие) мероприятия, связанные с общероссийскими, 
региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 
• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, 

мире; 
• торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом 

на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых 
социальных статусов в образовательной организации, обществе; 
• церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей 
местности; 
• социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые 

и реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием 
социальных партнеров, комплексы дел благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой и другой направленности; 
• проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными 
датами, значимыми событиями для жителей населенного пункта; 
• разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-
краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой 



направленности; 
• вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за 
приглашение и встречу гостей и других), помощь обучающимся в освоении навыков 
подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 
• наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися 
разных возрастов, с педагогическими работниками и другими взрослыми. 

Модуль "Внешкольные мероприятия". 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 
• общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами образовательной организации; 
• внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным 
предметам, курсам, модулям; 
• экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и другое), организуемые в классах классными руководителями, в том 
числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с 
привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 
• литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слеты и другие, организуемые педагогическими работниками, в том числе 
совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для изучения 
историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности 
российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 
ландшафтов, флоры и фауны и другого; 
• выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 
доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 
эмоционально-психологического комфорта. 

Модуль "Организация предметно-пространственной среды". 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 
участников образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию 
в воспитательном процессе: 
• оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями 
символики Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, 
исторической символики региона; 
• организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 
• размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 



исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 
культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 
подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 
местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, 
религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей 
России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и 
защитников Отечества; 
• изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 
природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 
духовной культуры народов России; 
• организацию и поддержание в образовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 
воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные 
сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 
• разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

"мест гражданского почитания" (в том числе, если образовательная организация носит 
имя выдающегося исторического деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и 
других) в помещениях образовательной организации или на прилегающей территории 
для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; 
мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок; 
• оформление и обновление "мест новостей", стендов в помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 
информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 
содержания, фотоотчеты об интересных событиях, поздравления педагогов и 
обучающихся и другое; 
• разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, 

флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и другое), используемой как 
повседневно, так и в торжественные моменты; 
• подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 
знакомящих с работами друг друга; 
• поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

образовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 
территории при образовательной организации; 
• разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 
• создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для 
общего использования свои книги, брать для чтения другие; 
• деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, 
пришкольной территории; 
• разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 



праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 
дизайн); 
• разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 
правилах, традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах 
профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Модуль "Взаимодействие с родителями (законными представителями)". 
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихсяпредусматривает: 
• создание и деятельность в образовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 
образовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении 
вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского 
сообщества в Управляющем совете образовательной организации; 
• тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, 
условий обучения и воспитания; 
• родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать 

уроки и внеурочные занятия; 
• работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, 

педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с 
обсуждением актуальных вопросов воспитания; 
• проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 
психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских 
религий, обмениваться опытом; 
• родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети "Интернет", интернет-сообщества, группы с 
участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 
согласуется совместная деятельность; 
• участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 
консилиуме в образовательной организации в соответствии с порядком привлечения 
родителей (законных представителей); 
• привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 
• при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приемных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 
Модуль "Самоуправление". 
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

образовательной организации предусматривает: 
• организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 



обучающихся или других), избранных обучающимися; 
• представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления образовательной организацией; 
• защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 
• участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 
воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в образовательной 
организации. 

Модуль "Профилактика и безопасность". 
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной 
организации можетпредусматривает: 
• организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

образовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения 
безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 
• проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 
риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и 
другое); 
• проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 
(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных 
служб, правоохранительных органов, опеки и других); 
• разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 
межведомственного взаимодействия; 
• вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в образовательной 
организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 
партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 
деструктивные детские и молодежные объединения, культы, субкультуры, группы в 
социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, 
безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, 
антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и 
другие); 
• организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 
устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 
• профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению, - познания (путешествия), 
испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том 
числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и 
другой); 



• предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 
появления, расширения, влияния в образовательной организации маргинальных групп 
обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным 
поведением и других); 
• профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 
запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и 
другие). 

Модуль "Социальное партнерство". 
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 
• участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 
дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 
мероприятия и другие); 
• участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 
направленности; 
• проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 
• проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнеров для обсуждений актуальных 
проблем, касающихся жизни образовательной организации, муниципального 
образования, региона, страны; 
• реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой и другой направленности, ориентированных на воспитание 
обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 
социальное окружение. 

Модуль "Профориентация". 
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

образовательной организации предусматривает: 
• проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 
будущего; 
• профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, 
условиях разной профессиональной деятельности; 
• экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 
• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 
профессионального, высшего образования; 
• организацию на базе детского лагеря при образовательной организации 



профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где 
обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их 
специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить 
соответствующие навыки; 
• совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-
тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 
профессионального образования; 
• участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 
• индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 
индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе 
ими будущей профессии; 
• освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, 

включенных в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента 
участников образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного 
образования. 

3. Организационный раздел. 
3.1. Кадровое обеспечение. 
В данном разделе могут быть представлены решения в МБОУ СШ № 2, в 

соответствии с ФГОС общего образования всех уровней, по разделению функционала, 
связанного с планированием, организацией, обеспечением, реализацией воспитательной 
деятельности; по вопросам повышения квалификации педагогических работников в 
сфере воспитания; психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том 
числе с ОВЗ и других категорий; по привлечению специалистов других организаций 
(образовательных, социальных, правоохранительных и других). 

Воспитательный процесс в школе обеспечивают специалисты:  
• заместитель директора по воспитательной работе;  
• советник директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими 

общественными организациями (с 01.09.2024); 
• классные руководители;  
• педагог-психолог;  
• социальный педагог;  
• педагог-логопед;  
• педагоги дополнительного образования.  
Классное руководство в 1-4-х классах осуществляют 10 классных руководителя. 

Ежегодно педработники проходят повышение квалификации по актуальным вопросам 
воспитания в соответствии с планом-графиком. К реализации воспитательных задач 
привлекаются также специалисты других организаций: работники КДН и ОДН, 
участковый, специалисты городского краеведческого музея, сотрудники библиотек, 
музейные работники. 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение. 
В данном разделе могут быть представлены решения на уровне образовательной 

организации по принятию, внесению изменений в должностные инструкции 



педагогических работников по вопросам воспитательной деятельности, ведению 
договорных отношений, сетевой форме организации образовательного процесса, 
сотрудничеству с социальными партнерами, нормативному, методическому 
обеспечению воспитательной деятельности. 

Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ СШ № 2 обеспечивают 
следующие локальные нормативно-правовые акты:  
• Положение о классном руководстве; 
• Положение о дежурстве;  
• Положение о школьном методическом объединении;  
• Положение о внутришкольном контроле;  
•Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;  
• Положение о Совете профилактики;  
• Положение об Управляющем совете;  
• Положение о ПМПК;  
• Положение о социально-психологической службе;  
• Положение о школьноймедиатеке;  
• Положение о защите обучающихся от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию;  
• Положение об организации дополнительного образования;  
• Положение о внеурочной деятельности обучающихся;  
• Положение об ученическом самоуправлении;  
• Правила внутреннего распорядка для обучающихся;  
• Положение о первичном отделении РДДМ «Движение первых»;  
• Положение о школьном спортивном клубе «Олимп»;  
Вышеперечисленные нормативные акты расположены на официальном сайте школы 

по адресу http://school2.krsnet.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/2-
uncategorised/8-lokalnye-normativnye-akty.html# 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями. 

Для данной категории обучающихся в МБОУ СШ № 2 созданы особые условия:  
На уровне общностей: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов, 
приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями 
(законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в 
инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 
сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 
в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детскородительских 
группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 
команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной 
ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 
праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации 

http://school2.krsnet.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/2-uncategorised/8-lokalnye-normativnye-akty.html
http://school2.krsnet.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/2-uncategorised/8-lokalnye-normativnye-akty.html


развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, 
школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и 
уверенность в своих силах.  

3.3.1. Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями являются: 
• налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 
• формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 
• построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого обучающегося; 
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-
социальной компетентности. 

3.3.2. При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями необходимо ориентироваться на: 
• формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 
методов воспитания; 
• создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 
использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, 
организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-
логопедов, учителей-дефектологов; 
• личностно ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 
3.4.1. Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 
ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 
их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

3.4.2. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 
успешности обучающихся строится на принципах: 
• публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 
обучающихся); 
• соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 
организации; 
• прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 
соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 
• регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 



чрезмерно больших групп поощряемых и другое); 
• сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать 
индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 
межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 
награды); 
• привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 
самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического 
самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 
• дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 
3.4.3. Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): 
индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

В МБОУ СШ № 2 система поощрения социальной успешности и проявления 
активной жизненной позиции учеников организована как система конкурсов, 
объявляемых в начале учебного года:  
• «Ученик года»; 
• «Волонтер года»;  
• «Лучший спортсмен года»; 
• «Самый классный класс»;  
Принять участие в конкурсах могут все желающие. Условия участия в конкурсах 

зафиксированы в соответствующих локальных актах. Достижения участников 
оцениваются по артефактам портфолио, которое формируется обучающимся или 
классом в течение учебного года. Итоги подводятся в конце учебного года. Обсуждение 
кандидатур осуществляет педагогический совет и общешкольная ученическая 
конференция школы, которые принимают решение о победителях, призерах и лауреатах 
конкурсов по итогам голосования. 

Формы поощрений социальной успешности и проявлений жизненной позиции 
обучающихся 

3.3.3. Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее организации и 
регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 
(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих 
и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 
достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 
фотографии призов, фото изделий, работ и другого, участвовавшего в конкурсах). 
Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

3.3.4. Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или 
названий (номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой 
их успешностью, достижениями. 

3.3.5. Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) 
может заключаться в материальной поддержке проведения в образовательной 



организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 
мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 
направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, 
семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 
их деятельности. 

3.3.6 Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение 
благотворителей, в том числе из социальных партнеров, их статус, акции, деятельность 
должны соответствовать укладу общеобразовательной организации, цели, задачам, 
традициям воспитания, согласовываться с представителями родительского сообщества 
во избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в образовательной 
организации. 

3.4. Анализ воспитательного процесса. 
3.4.1. Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 
уровне начального общего образования, установленными ФГОС НОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной 
организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 
выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением (при 
необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

3.4.2. Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный 
план воспитательной работы. 

3.4.3. Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
• взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 
• приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 
уклада образовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль 
общения, отношений между педагогическими работниками, обучающимися и 
родителями; 
• развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 
работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 
планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 
совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 
• распределенная ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это результат 
как организованного социального воспитания, в котором образовательная организация 
участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации 
и саморазвития. 

3.4.4. Основные направления анализа воспитательного процесса  
3.4.4.1.Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. Анализ проводится 
классными руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной работе 
(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом 



(при наличии)) с последующим обсуждением результатов на методическом 
объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации 
и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание 
педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 
• какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось 

решить за прошедший учебный год; 
• какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 
• какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
3.4.4.2.Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется анализ состояния совместной 

деятельности обучающихся и взрослых, является наличие интересной, событийно 
насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 
взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 
директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при 
наличии), классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 
представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 
деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 
беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

3.4.5. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 
руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются 
вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу): 
• реализациия воспитательного потенциала урочной деятельности; 
• организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
• деятельности классных руководителей и их классов; 
• проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
• внешкольных мероприятий; 
• создания и поддержки предметно-пространственной среды; 
• взаимодействия с родительским сообществом; 
• деятельности ученического самоуправления; 
• деятельности по профилактике и безопасности; 
• реализации потенциала социального партнерства; 
• деятельности по профориентации обучающихся; 
3.4.6. Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. 
3.4.7. Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 
воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и 
утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 



образовательной организации. 
 
2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического, психологического и социального здоровья как одного из 
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни разработана на основе Примерной программы формирования культуры, 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего 
образования.   

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального 
общего образования школы являются: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования;  
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 
2015 г. №81);  

- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 
начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);  

- Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 
(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);   

- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 
№ 220/11-13 от 20.02.1999);  

- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  
МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 
28.03.2002). 

Основная цель настоящей программы - сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 
как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся: 
1) сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды; 

2) сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 



3) научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 
сохранять и укреплять здоровье; 

4) научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

5) сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 
структуре, полезных продуктах; 

6) сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня; 

7) дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 
инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 
психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

8) дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 
том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия 
в азартных играх; 

9) обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
10) сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  
11) сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
12) сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 
13) сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 
развития. 

Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и 
здорового образа жизни при получении начального общего образования сформирована 
с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

1. неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
2. факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 
последнему году обучения; 

3. чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 
своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 
результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым 
между начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных 
сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

4. активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 
установок, правил поведения, привычек; 

5. особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 
детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния 
болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 
последствия своего отношения к здоровью. 



Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 
экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся на уровне начального 
общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в её основе 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды;   

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 
деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
- формирование установок на использование здорового питания; 
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 
физической культурой и спортом;   

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 
психоактивные вещества, инфекционные заболевания);   

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;   

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 
навыков личной гигиены;   

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 
выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 
особенностей;   

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 
экологически безопасное поведение.  

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 
безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, 
отражающие специфику образовательного учреждения, запросы участников 
образовательной деятельности 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 
организации 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 
обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 
обеды в урочное время. Для детей из малообеспеченных семей организовано 



бесплатное питание. В школе имеются специальные фонтанчики для обеспечения 
питьевого режима.   

В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка, 
оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

В школе работает медицинский кабинет. 
Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 
педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, которые 
оказывают своевременную помощь нуждающимся обучающимся. 

2. Использование возможностей УМК «Школа России» и УМК 
«Перспектива» в образовательной деятельности 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК 
«Школа России» и УМК «Перспектива».   

Система учебников «Школа России» и «Перспектива» формирует установку 
школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 
соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми 
проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 
психологического и социального здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» - это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 
наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 
проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что 
вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть 
много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в 
автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в 
самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

При выполнении упражнений по курсу «Русский язык» обучающиеся обсуждают 
вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного 
отдыха летом и зимой. 

Обсуждению с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением 
собственного физического, психологического и социального здоровья способствуют 
разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 
иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 
В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для 
безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также 
таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в 
критической ситуации.  

В курсе «Английский язык» содержится достаточное количество информации, 
направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью 
близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you 
ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в 
спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или 
игры удаются вам лучше других. (2 кл.)). 



Обучающиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 
культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами 
летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в 
роли талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? 
(2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже 
видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.)).  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, 
образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 
убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», 
«Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» 
(№13 «Основы буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к 
природе» (№26, 29 «Основы православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1 - 4 кл.) способствует 
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 
разделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и 
соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 
веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при 
травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 
рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1 - 4 классов по математике, 
русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 
организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 
способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной 
работе. 

3. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности 
обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 
организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебной 
деятельности, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 
условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических 
норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 
адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый 
в школе учебно-методический комплекс «Школа России» и «Перспектива» содержит 
материал для регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных 
достижений на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в 
результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе 
начальной школы. Система заданий, направленных на самооценку результатов 
собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 
происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной 
самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и 



способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и 
личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 
школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных 
духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных 
результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 
ребенка, с реальными проблемами окружающего мира. Особую актуальность имеет 
учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 
природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 
индивидуальные особенности развития обучающихся: темп развития и темп 
деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа России» и 
«Перспектива» учтены психологические и возрастные особенности младших 
школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 
указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены 
разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, 
которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению 
мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста 
от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к 
учебной. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся 
всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся 
система включает: 
1) полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 
2) рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 
образования; 

3) организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 
уроками для первоклассников; 

4) организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

5) организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования; 

6) регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походов, дней здоровья и т. п.). 

5. Реализация дополнительных образовательных курсов  
Обсуждению с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением 

собственного физического, психологического и социального здоровья способствуют и 
курсы внеурочной деятельности: 



1. Подвижные игры. 
2. Азбука здоровья. 
3. Уроки безопасности. 

В школе реализуется комплексная программа «Здоровьесберегающая среда 
образовательного учреждения», направленная на формирование у обучающихся 
понимания значимости сохранения и укрепления здоровья и навыков здорового образа 
жизни. 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями)  
Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 
знаний и включает: 
1) проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 
2) привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 
Модель организации работы МБОУ СШ № 2 по формированию у 

обучающихся экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
Работа по реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни реализуется в три этапа.  
Первый этап - анализ состояния и планирование работы образовательной 

организации по данному направлению, в том числе по: 
- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков 
гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

- организации проводимой и необходимой для реализации программы 
просветительской работы образовательной организации с обучающимися и родителями 
(законными представителями); 

- выделению приоритетов в работе образовательной организации с учётом 
результатов проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся 
при получении начального общего образования. 

Второй этап - организация просветительской, учебновоспитательной и 
методической работы по данному направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, 
направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни, включает: 

- внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 
образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической 
культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут 
реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

- лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и 
других активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, 
пропаганду здорового образа жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 
родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 



работников образовательной организации и повышение уровня знаний родителей 
(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, 
включает: 

- проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 
родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, педагогов-психологов и 
родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 
природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Третий этап – аналитический: 
- анализ результатов работы, корректировка методик, разработка методических 

рекомендации по организации формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни;  

- формирование банка методических разработок уроков, внеклассных 
мероприятий, классных часов.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни предусматривает различные формы организации занятий:  

- интеграция в базовые образовательные дисциплины;  
- интеграция в курсы внеурочной деятельности; 
- проведение часов здоровья;  
- проведение классных часов;  
- занятия в кружках;  
- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.;  
- организацию Дней здоровья.  
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся 

Основные результаты реализации программы формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках 
мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 
заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п.  

Процедуры мониторинга:  
1. Медосмотр обучающихся (в соответствии с графиком).   
2. Медосмотр педагогов (по плану). 
3. Мониторинг физических достижений (в течение года) (АРМ тестирование) 
4. Организация деятельности педагога-психолога школы по направлениям:  
- диагностика;  
- психологическое просвещение учителей, обучающихся, родителей (законных 

представителей) по организации ЗОЖ;  
- коррекционно - развивающая работа с учащимися, требующими особого 

внимания.  
5. Учёт пропусков обучающихся по заболеваемости (в течение года).  
Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 
экологической культуры обучающихся 



- Положительная динамика уровня нравственной воспитанности (критерий 
«отношение к здоровью») у обучающихся, устойчивых навыков здорового образа 
жизни.  

- Снижение показателей пропусков уроков по болезни в начальных классах.  
- Снижение количества случаев детского дорожно-транспортного травматизма. 
- Повышение уровня знаний обучающихся по вопросам здоровья и его 

сохранения.  
Планируемые результаты 

Основные результаты реализации программы формирования здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 
процедур, предусматривающих выявление: показателей здоровья (рост, масса тела и 
др.), динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 
утомляемости обучающихся, показателей развития основных физических качеств 
(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 
планируемые личностные результаты обучения:   

- активное включение обучающихся в общение и взаимодействие со 
сверстниками на принципах сохранения и укрепления личного и общественного 
здоровья;  

- формирование мотивации к сохранению своего здоровья;   
- формирование установок на использование здорового питания, оптимальной 

двигательной активности, применение рекомендуемого врачами режима дня;   
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;   
- самостоятельная поддержка своего здоровья на основе использования навыков 

личной гигиены;  
- оказание обучающимися бескорыстной помощи своим сверстникам и 

окружающим людям в сохранении и укреплении их здоровья.  
Метапредметные результаты обучения (умения обучающихся):  
- давать объективную оценку здоровья как социокультурному феномену, на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  
- защищать и сохранять личное и общественное здоровье позитивными 

средствами, соответствующими индивидуальным и типологическим возрастным 
особенностям;  

- планировать и организовывать самостоятельную деятельность (учебную и 
досуговую) с учетом требований сохранения и совершенствования здоровья;  

- анализировать и объективно оценивать результаты собственной деятельности с 
точки зрения возможных рисков нарушения здоровья и возможностей его 
совершенствования;   

- управлять своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и 
взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия;  

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 
движениях человека;  

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 
образцами и совершенствовать с учетом индивидуальных особенностей.   
 



2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования и направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание 
помощи детям этой категории в освоении ООП НОО.  

Введение 
По причинам социально-политического свойства российская педагогика не одно 

десятилетие была лишена возможности адекватно помогать обучающимся 
общеобразовательной школы, имеющим трудности в обучении и проблемы, связанные 
с нарушением нервно-психической сферы, не говоря уже о том, чтобы в массовую 
школу был открыт доступ детям с более серьезными отклонениями в развитии. 
Массовая и специальная школы разделили сферы своей компетенции. В этой ситуации 
дети со слабо выраженными отклонениями в развитии, своевременно не выявленные и 
не имеющие реальной возможности получать специализированную педагогическую 
помощь, вынуждены были обучаться в условиях массовой школы, не получая при этом 
адекватного психолого-педагогического и медико-социального сопровождения. 

Почти 200 лет в нашей стране развитие систем массового и специального 
образования шло параллельно. На рубеже XXI в. отмечаются две важные тенденции:   

- создается единое образовательное пространство; 
- интеграция становится ведущим направлением в обучении и воспитании детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Причинами интеграции детей с ОВЗ в среду нормально развивающихся 

сверстников могут быть следующие: 
- отсутствие специальных (коррекционных) учреждений; 
- их отдаленность от проживания ребенка; 
- нежелание родителей обучать ребенка в специальном учреждении. 
В связи с этим, все более значимой становится проблема комплексного 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения ребенка с ОВЗ в 
процессах интеграции в социум и в образовательную среду. 

Под понятием сопровождение мы будем подразумевать помощь, поддержку и 
обеспечение.  

Методологической базой интеграции детей с ограниченными возможностями в 
систему обычного образования нами используется принцип равных прав и 
возможностей в получении образования. 

При этом интеграция в МБОУ СШ № 2 выступает в двух формах: социальной и 
педагогической (учебной). 

Социальная интеграция предполагает социальную адаптацию ребенка с 
ограниченными возможностями в общую систему социальных отношений и 
взаимодействий в рамках образовательной среды, в которую он интегрируется. 

Процесс социальной интеграции предполагает, кроме подготовки лиц с 
ограниченными возможностям здоровья к вхождению в общество, также и подготовку 
самого общества к принятию таких людей (формирование инклюзивной культуры). 



Педагогическая интеграция предполагает формирование у детей с ограниченными 
возможностями здоровья способности к усвоению учебного материала, определяемого 
общим учебным планом (совместное обучение в одном классе с детьми с нормальным 
развитием). 

Для успешности педагогической интеграции необходимо соблюдение учета 
возможностей ребенка с ОВЗ. Для этого в школе на каждого ребёнка составляется 
адаптированная образовательная программа.  

Комплексное психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение 
обучающихся осуществляется в форме работы психолого-педагогического консилиума 
(ППк) в школе. Деятельность ППк школы сфокусирована на помощи обучающимся, 
родителям и педагогам. 

Помощь обучающимся с ОВЗ осуществляется на разных этапах сопровождения - 
от диагностики и последующего консультирования для обеспечения конструктивного 
отношения к процессу обучения, прогноза их будущего и выхода из личных проблем с 
учётом их реальных и потенциальных возможностей и потребностей до организации 
коррекционной работы. 

Помощь родителям. Для большинства родителей форма инклюзивного 
образования является незнакомой. ППк является первой, кто предлагает 
профессиональную информацию родителям относительно специфики организации и 
задач образования их ребёнка. В отношении к родителям задача заключается в их 
информировании, выработке у них реалистического восприятия нарушения ребёнка.  

В некоторых случаях оценка ребёнка с ОВЗ родителями значительно отличается 
от результатов обследования других участников этого процесса. Например, в некоторых 
случаях родители хотели бы, чтобы их ребёнок был интегрирован, несмотря на то, что 
специалисты возражают. В этом случае, возможно, следовать желанию родителей и 
дать им возможность посмотреть ребёнка в условиях массовой школы, чтобы в 
дальнейшем ребёнок был реориентирован в соответствующую специальную школу 
после убеждения родителей. Большая помощь оказывается родителям в решении 
проблем развития их ребёнка, а также в связи с переходом ребёнка с ОВЗ из школы в 
реальную жизнь. 

При социальной и педагогической интеграции структура службы сопровождения 
может быть эффективна лишь в условиях взаимодействия администрации, педагогов, 
педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и социального педагога. 

При включении детей с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательную организацию необходима подготовительная работа с педагогическим 
коллективом, родителями детей без ОВЗ.  

В таблице представлены основные этапы и уровни сопровождения при 
инклюзивном образовании в условиях общего класса МБОУ СШ № 2 с указанием 
основных ключевых фигур сопровождения обучающихся с ОВЗ при оказании помощи в 
классе, вне класса и вне школы. 

 

Этапы Уровни сопровождения 
I - в классе II - вне класса III - вне школы 

1.Диагностика 
проблемы 

Классный 
руководитель, 

Педагог-
психолог, 

Специалисты 
ПМПк 



2. Анализ проблемы учитель учитель -
дефектолог, 
учитель-логопед, 
социальный 
педагог 

3. Разработка плана 
коррекционной 
работы 
4.Коррекция 
проблемы 
5. Оценка 
результатов 

Учитель или 
администрация 

Педсовет или 
ППк (школьная) 

ПМПК 
(территориальная): 
возможно 
направление в 
спец. школу 

 

Интегрированное обучение должно сопровождаться специальной поддержкой не 
только обучающихся и их родителей, но и педагогов школы.  

Совместное обучение даёт многое как здоровым школьникам, так и детям с ОВЗ. 
Интеграция способствует формированию у здоровых детей терпимости к физическим и 
психическим недостаткам одноклассников, чувства взаимопомощи и стремления к 
сотрудничеству. У детей с ограниченными возможностями здоровья совместное 
обучение ведёт к формированию положительного отношения к своим сверстникам, 
адекватного социального поведения, более полной реализации потенциала развития и 
обучения. 

Существенной причиной отрицательного отношения детей к совместному 
обучению является вынужденная интеграция без достаточной подготовки как 
интегрируемой, так и принимающей стороны. Поэтому интеграция должна 
сопровождаться комплексным психолого-педагогическим и медико-социальным 
сопровождением. Учитель принимающего класса нуждается в опыте профессиональной 
коррекционной работы для выбора оптимальной программы обучения ребёнка с ОВЗ. 

Эффективность педагогической интеграции зависит от возможностей ребёнка, 
желания и помощи родителей, а также наличия на всех этапах обучения 
квалифицированно организованного комплексного психолого-педагогического и 
медико-социального сопровождения участников инклюзивного образования. 

Настоящие Инструкции разработаны в целях обеспечения качественного 
психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья и определяют порядок осуществления 
комплекса мероприятий, направленных на взаимодействие блоков, представленных в 
модели. 

Результатом психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 
личности в процессе адаптации к жизни ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья является адаптивность, т. е. способность самостоятельно достигать 
относительного равновесия в отношениях с собой и окружающими, как в 
благоприятных, так и в экстремальных жизненных ситуациях. 

В каждом конкретном случае задачи сопровождения определяются 
особенностями ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, которому 
оказывается помощь, и ситуации, в которой осуществляется его сопровождение. 

Таким образом, цель психолого-педагогического и медико-социального 



сопровождения состоит в создании «дружественной социальной среды», «зоны 
безопасности», где ребёнок с ограниченными возможностями здоровья мог бы найти 
поддержку взрослого, научиться жить в меняющемся социуме. 

Дети с ОВЗ - дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 
образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 
воспитания. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования и направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание 
помощи детям этой категории в освоении ООП НОО. 

Цель программы коррекционной работы – создание и реализация 
специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 
образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательной 
деятельности. 

В процессе разработки и реализации программы коррекционной работы, 
решаются следующие задачи: 

- своевременное выявление обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, трудностей их адаптации в образовательной организации; 

- определение индивидуальных особенностей и образовательных потребностей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками 
в их физическом и (или) психическом развитии; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности для 
выявленной категории лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 
индивидуальными особенностями каждого обучающегося, структурой нарушения 
развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 
начального общего образования; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого педагогической и 
медико-социальной помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с 
учётом особенностей психологического и (или) физического развития, индивидуальных 
возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых коррекционно-развивающих занятий для 
обучающихся с ОВЗ; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации и реабилитации 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья консультативной и методической помощи по 
медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим вопросам. 

В связи с поставленными задачами Программа коррекционной работы содержит:  
1. перечень (направления), содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий;  



2. систему комплексного психолого-педагогического и медико-социального 
сопровождения детей с ОВЗ;  

3. мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении ООП НОО, 
корректировку коррекционных мероприятий;  

4. описание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 
учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности;  

5. использование адаптированных образовательных программ НОО и методов 
обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 
материалов, технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования;  

6. предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям 
необходимую техническую помощь; 

7. проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;  
8. механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 
медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность 
и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 
общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности  

8. планируемые результаты коррекционной работы. 
Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий 
Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно 

ориентированный подход через психолого-педагогическое и медико-социальное 
сопровождение ребёнка, способствующее достижению обучающимися с ОВЗ стандарта 
образования. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к 
Образовательной программе, может уточняться и корректироваться. Предметом 
проектирования программы коррекционной работы является создание комплекса 
условий для повышения эффективности обучения и воспитания детей с ОВЗ.   

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 
принципы:  

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 
ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 
различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 
ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми с ОВЗ. 



Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные 
права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные 
(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность 
(классы, группы). 

Направления деятельности 
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 
основное содержание:  

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогического и медико-
социального сопровождения в условиях образовательной организации;  

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях образовательной организации; способствует 
формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений - 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.   

Содержание индивидуально-ориентированных, коррекционных 
мероприятий 

 
Организация диагностической работы включает: 

а) первичную (с момента получения коллегиального заключения территориальной 
ПМПК) диагностику индивидуальных особенностей развития ребенка с ОВЗ;  

б) комплексный сбор сведений о ребёнке с ОВЗ на основании диагностической 
информации от специалистов разного профиля;  

в) определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

г) изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
ребёнка с ОВЗ. 

д) изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
ребёнка;  



е) изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья;  

ж) системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 
развития ребёнка;  

з) анализ успешности коррекционно-развивающей работы с родителями. 
Организация коррекционно-развивающей работы включает:  

а) выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 
соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

б) организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно - развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 
развития и трудностей обучения;  

в) системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 
динамике образовательной деятельности, направленное на формирование 
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

г) коррекцию и развитие высших психических функций;  
д) развитие эмоционально - волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения;   
е) социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  
Организация консультативной работы включает:  

а) выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 
участников образовательной деятельности;  

б) консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья;  

в) консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.  

Организация информационно-просветительской работы предусматривает:  
а) различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательных отношений – обучающимся (как имеющим, так и не 
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам, вопросов, связанных с особенностями образовательной 
деятельности и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

б) проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 
разъяснению индивидуально типологических особенностей различных категорий детей 
с ограниченными возможностями здоровья  
 

Перечень и план реализации 
индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 
факторов. 



Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая 
деятельность) (май, сентябрь). Результатом данного этапа является оценка 
контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения 
специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды 
на предмет соответствия требованиям программнометодического обеспечения, 
материальнотехнической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 
деятельность) (октябрь – май). Результатом работы является особым образом 
организованная образовательная деятельность, имеющая коррекционноразвивающую 
направленность, и процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при 
целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 
социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 
(контрольнодиагностическая деятельность) (май- июнь). Результатом является 
констатация соответствия созданных условий и выбранных 
коррекционноразвивающих и образовательных программ особым образовательным 
потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная 
деятельность) (август – сентябрь). Результатом является внесение необходимых 
изменений в образовательную деятельность и процесс сопровождения детей с ОВЗ, 
корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

 
 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ 

В Программе коррекционной работы МБОУ СШ № 2 медико-социальное и 
психолого-педагогическое сопровождение понимается как процесс взаимодействия 
сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и 
действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.   

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем.  
Задачи сопровождения:  
- правильный выбор образовательного маршрута;  
- преодоление затруднений в учёбе;   
- решение личностных проблем развития ребёнка;   
- формирование здорового образа жизни.   

Психологопедагогическое обеспечение 
В соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии 

в школе осуществляются следующие виды обучения детей с ОВЗ: 
- индивидуальный и дифференцированный подход в рамках инклюзивного 

образования; 
- индивидуальный и дифференцированный подход по адаптированным программам. 

За счёт этого обеспечиваются психологопедагогические условия (коррекционная 
направленность учебновоспитательной деятельности; учет индивидуальных 
особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 



компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее 
эффективности, доступности). 

Кроме того, организация обеспечивает специализированные условия (выдвижение 
комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 
потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных 
разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 
содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 
специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 
образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 
обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие 
на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 
занятиях); 

Здоровьесберегающие условия обеспечивают оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактику физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 
санитарногигиенических правил и норм. 

Социальная адаптация обеспечивается участием всех детей с ОВЗ, независимо от 
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 
детьми в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, 
спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 
Медицинское изучение детей с ограниченными возможностями здоровья 
Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная 

оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с 
этим особая роль отводится медицинскому сопровождению ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Медицинское обследование является одним из компонентов комплексного 
подхода в изучении детей с ОВЗ. Его результаты могут рассматриваться в совокупности 
с другими данными о ребёнке. 

Медицинское сопровождение в МБОУ СШ № 2 осуществляет штатный 
специалист - медицинская сестра. 

Оценка медицинского компонента психолого-педагогического и медико-
социального сопровождения является ключевым для данной группы детей: 

- оценка соматического здоровья ребёнка,  
- оценка физического состояния ребёнка с целью определения необходимых 

темпа, формы, содержания обучения.  
Медицинская поддержка ребёнка с ОВЗ обеспечивается на основе реализации 

следующих направлений работы: мониторинг здоровья, оздоровительная и 
профилактическая работа, обеспечение гигиенических условий обучения, оптимизация 
питания, создание здоровьесберегающей среды и работа с родителями, которые в 
совокупности обеспечивают создание здоровьесберегающей среды развития и 
сопровождения ребёнка с ОВЗ. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез 
собирается врачом и составляется на основании ознакомления с документацией ребёнка 



и беседы с родителями (или лицами, их заменяющими). 
Личный анамнез ребёнка содержит следующие сведения: особенности 

беременности матери; длительность приема лекарственных препаратов и влияние 
вредных факторов на беременность; особенности родов; характер помощи во время 
родов; наличие у ребёнка врожденных пороков развития, судорог и др.; вес ребёнка при 
рождении, время начала его кормления, срок пребывания в роддоме. Перечисляются 
перенесенные ребёнком заболевания, особенности лечения, наличие осложнений. 
Указывается, где, как и кем воспитывался ребёнок до момента поступления в школьное 
учреждение. 

В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребёнка и наследственности; 
описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого её члена, 
характерологические особенности родителей; фиксируются психические, 
неврологические, хронические соматические заболевания родственников, 
патологические особенности их физического облика. 

Описываются семейно-бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, 
место и характер работы родителей; даётся оценка взаимоотношений в семье, 
отношения к ребёнку; фиксируются случаи приверженности одного или обоих 
родителей к алкоголю или наркотикам. 

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования 
по документации: изучают историю развития ребёнка, заключения специалистов. Это 
поможет им сориентироваться в имеющихся у ребёнка проблемах и создать 
необходимые условия для его дальнейшего развития. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 
коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

Психологическое изучение обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья  

Под психологическим сопровождением подразумевается система 
профессиональной деятельности педагога-психолога, направленная на создание 
специальных условий для активизации и коррекции развития ребёнка с ОВЗ с целью его 
успешного обучения, развития и социализации.  

Психологическое сопровождение детей с ОВЗ в образовательном учреждении 
осуществляется с первого дня пребывания. Педагог-психолог работает в тесном 
взаимодействии со всеми специалистами образовательного учреждения в рамках 
психолого-педагогического консилиума. 

Цель психологического сопровождения: получение ребёнком квалифицированной 
помощи педагога-психолога, направленной на индивидуальное развитие для успешной 
адаптации, реабилитации ребёнка с ОВЗ в социуме и обучение в условиях 
инклюзивного образования; социально-психологическое содействие семьям, имеющим 
детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Логопедическое изучение обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья  

Содержание модели направлено на осуществление профилактики и коррекции 
речевой деятельности, адресовано учащимся 1-4 классов начальной школы для детей с 
ОВЗ. Приём на логопедический учёт осуществляется на основе коллегиального 
заключения территориального ПМПК.  



Цель: исправление недостатков устной и письменной речи, развитие высших 
психических функций, участвующих в процессе письма и чтения. 

Диагностический этап проводится с целью диагностики состояния речевой 
функции, коррекция которой ляжет в основу составления или корректировки 
индивидуальной программы логопедического сопровождения.  

В «Протоколе обследования уровня речевого развития» записываются результаты 
диагностики.  

Конечной целью диагностического этапа является разработка индивидуальной 
программы логопедического сопровождения (перспективного плана), которая 
составляется на один учебный год, фиксируется в «Карте динамического наблюдения» 
и утверждается на школьном психолого-педагогическом консилиуме.  

Диагностический этап длится 1 – 2 недели (4 часа) и включает в себя следующие 
направления: 

а) диагностика речевой функции; 
б) разработка путей коррекции и реабилитации; 
в) разработка индивидуальной программы логопедического сопровождения; 
г) комплектование групп; 
д) составление рабочего расписания. 
Социальное изучение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  
Цель: создание комфортных условий для адаптации и социализации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, формирование 
благоприятной среды в образовательной организации, оказание консультационной, 
методической и организационной поддержки детей с ограниченными возможностями 
здоровья и их родителей, ознакомление с правами и основными свободами человека, 
развитие правовой компетенции. 

Диагностическое направление работы включает в себя: 
- своевременное выявление детей, нуждающихся в социальном сопровождении; 
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 
- диагностика уровня воспитанности; 
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания. 
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении ООП НОО 

Диагностические методики 
Диагностика детей с ОВЗ осуществляется с применением следующих методик: 

Методика Направление 
Диагностика сформиованности универсальных учебных действий 

 Методика экспресс-диагностики 
интеллектуальных способностей детей 6-7-
летнего возраста  
 И.С. Авериной, Е. И. Шабановой и 
Е.Н.Задориной  

Познавательные УУД 

Кодирование (ll-ый субтест теста Д. 
Векслера в версии А. Ю. Панасюка) 

Познавательные УУД 

Исследование словесно-логического 
мышления  

Познавательные УУД 



Проба на внимание 
(П. Я. Гальперин и СЛ. Кабыльницкая) 

Регулятивные УУД 

Корректурная проба (Б. Бурдона) Регулятивные УУД 
Рукавички (Г.А. Цукерман) Коммуникативные УУД 
«Кто прав?» (Г.А. Цукерман и др.) Коммуникативные УУД 
«Лесенка» (М.Р. Гинзбург) Личностные УУД 
Анкета школьной мотивации (Н. 
Лусканова) 

Личностные УУД 

Методика диагностики мотивации учения и 
эмоционального отношения к учению 
(модификация А.Д. Андреева) 

Личностные УУД 

Кто Я? (модификация методики М. Куна)  Личностные УУД 
Диагностика познавательной сферы обучающихся 

«Определение уровня умственного развития 
младших школьников» 

Изучение уровня умственного развития 
обучающихся и определение их 
актуального состояния; 

Цветные прогрессивные матрицы Равена Определение невербального интеллекта 
«Исключение слов» Вербально-логическое мышление 
«Простые аналогии» Определение понимания логических связей 

и отношений между понятиями 
«Корректурная проба» Определение параметров внимания (объем, 

концентрация) 
«10 слов» А.Р. Лурия Изучение особенностей памяти 
 

Описание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 
учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности; 
использование адаптированных образовательных программ НОО и методов 
обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов, технических средств обучения и индивидуального 
пользования; предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям 
необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий 

В МБОУ СШ № 2 созданы специальные условия, позволяющие работать с данной 
категорией детей:  

К числу основных условий относятся:  
- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) 
в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

 - обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 
направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 
ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 
современных педагогических технологий, в том числе информационных, 
компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, повышения его 
эффективности, доступности);  

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 
специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 
потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в 



содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 
ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 
сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных 
на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 
индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 
комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 
групповых коррекционных занятиях);  

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно - 
гигиенических правил и норм);  

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно развлекательных, 
спортивно оздоровительных и иных досуговых  мероприятий;   

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития.  

Программнометодическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционноразвивающие программы, диагностический и 
коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для осуществления 
профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, социального педагога, 
учителялогопеда, учителядефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 
использование адаптированных образовательных программ, специальных учебников и 
учебных пособий. 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 
педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды 
профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 
подготовки педагогического коллектива образовательной организации. Для этого 
школа обеспечивает повышение квалификации работников, занимающихся решением 
вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной 
организации имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) 
физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации 
образовательного и реабилитационного процесса. 

Материальнотехническое обеспечение 
Материально - техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально - технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно - 



развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие 
материально - технические условия, обеспечивающие возможность для 
беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 
развития в здания и помещения образовательной организации и организацию их 
пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специально оборудованные 
учебные места, специализированное учебное оборудование, а также оборудование и 
технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного 
пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, 
организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 
медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебнопрофилактических 
мероприятий, хозяйственно - бытового и санитарногигиенического обслуживания). 

 
 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды, с использованием современных 
информационнокоммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, 
родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, 
к информационнометодическим фондам, предполагающим наличие методических 
пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 
пособий, мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 
медицинских работников организации, осуществляющей образовательную 
деятельность и других организаций, специализирующихся в области семьи и 
других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее 
системное сопровождение детей с ОВЗ специалистами различного профиля в 
образовательной деятельности: 

1) углубленное индивидуальное обследование; 
2) консультации для педагогов, обучающихся и родителей; 
3) развивающая и коррекционная работа; 
4) итоговая диагностика. 
Углубленное индивидуальное обследование детей с ОВЗ позволяет выявить 

причины их трудностей и определить пути коррекции. Углубленное индивидуальное 
обследование проводится по обращению педагогов с согласия родителей, если ребёнок 
испытывает трудности в усвоении школьной программы. 

Консультации для педагогов и родителей проводятся всеми специалистами 
школы: школьным врачом, педагогом-психологом, учителем - логопедом, педагогом-
дефектологом, социальным педагогом. 

Развивающая и коррекционная работа ведётся с учётом выявленных проблем и 
может реализовываться в следующих формах: 



- индивидуально-групповые коррекционные занятия с педагогом-психологом; 
- индивидуально-групповые коррекционные занятия с учителем-логопедом; 
- индивидуально-групповые коррекционные занятия с педагогом-дефектологом; 
- коррекционная работа; 
- включение во внеурочную жизнь класса и школы. 
Социальное партнерство: ПМПК (определение программы обучения для детей с 

ОВЗ, консультации для родителей), ЦПМСС № 6 (консультации для родителей, 
коррекционно-развивающие занятия), родительская общественность (привлекается для 
оказания помощи семьям, имеющим детей с ОВЗ). 

Планируемые результаты коррекционной работы 
Результатом коррекционной работы является овладение обучающимся 

результатов основной образовательной программы начального общего образования и 
перевод на уровень основного общего образования. 

Критерии (индикаторы, показатели) эффективности программы 
1. Создание и успешное внедрение модели инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в условиях общеобразовательной школы. 
2. Результаты опросов, тестирования, анкетирования родителей детей с ОВЗ, 

родителей детей без ОВЗ и педагогов. 
3. Результаты мониторинга образовательных достижений и динамики развития 

детей с ОВЗ. 
4. Совершенствование профессиональной компетентности педагогов 

инклюзивного образования. 
5. Приобретение детьми с ОВЗ позитивного социального опыта. Расширение 

социальных контактов со сверстниками. 
6. Разработка методических рекомендаций для педагогов по инклюзивному 

образованию детей с ОВЗ. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Учебный план программы начального общего образования обеспечивает 

реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с 
требованиями к организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-
дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 
Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень учебных 
предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 
Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка 
из числа языков народов Российской Федерации, из числа государственных языков 
республик Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. На 
основании заявлений, полученных от родителей, в учебный план включено изучение 
родного русского языка и родного  русского языка, а также литературного чтения на 
родном русском языке. 



Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 
организационными механизмами реализации ООП НОО. 

Учебный план фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 
предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе 
учебного материала, формировании перечня результатов образования и организации 
образовательной деятельности.  

Содержание образования при получении начального общего образования 
реализуется преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное 
восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения.  

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на 
государственных языках субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) языке, 
возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий, отводимых на 
изучение этих языков, по классам (годам) обучения.  

Организация образовательной деятельности при обучении на дому и по 
адаптированным образовательным программам регламентируется индивидуальным 
учебным планом.  

Вариативность содержания образовательных программ начального общего 
образования реализуется через возможность формирования программ начального 
общего образования различного уровня сложности и направленности с учетом 
образовательных потребностей и способностей обучающихся.  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Объём обязательной части программы 
начального общего образования составляет 80%, а объём части, формируемой 
участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной 
организацией, – 20% от общего объёма. Обязательная часть учебного плана определяет 
состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 
реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 
организациях, реализующих ООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения.  

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной 
динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных 
предметов. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 
учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня 
соответствует действующим санитарным правилам и нормативам.  

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной 
деятельности (урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому 
предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и 
другое). Во время занятий осуществляется перерыв для гимнастики не менее 2 минут.  

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения программы начального общего образования с учётом 
обязательных для изучения учебных предметов.  



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся, может быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых на 
изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 
предусматривающих углублённое изучение учебных предметов, с целью 
удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 
развитии и совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы.  

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 
освоения программы начального общего образования с учётом выбора участниками 
образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 
предлагаемого образовательной организацией. Осуществляется в формах, отличных от 
урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение 
общественно-полезных практик и иные формы).  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 
неотъемлемой частью образовательной деятельности в МБОУ СШ № 2. Школа 
предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 
направленных на развитие обучающихся.  

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 
внеурочной деятельности при реализации ООП НОО определяет школа.  

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 
обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для 
ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего 
образования в порядке, установленном локальными нормативными актами МБОУ СШ 
№ 2. Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 
тьюторской поддержкой.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 
предметных областей: 
п/п Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1 
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 
государственном языке Российской Федерации, как средстве 
общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 
Развитие диалогической и монологической устной и письменной 
речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке  
 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о 
языке как основе национального самосознания. Развитие 
диалогической и монологической устной и письменной речи на 
родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 
родном языке.  



3 Иностранный 
язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 
образцами детской художественной литературы, формирование 
начальных навыков общения в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 
информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 
мышления, воображения, обеспечение первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности 

5 
Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 
пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 
ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 
многообразия окружающего мира, своего места в нем. 
Формирование модели безопасного поведения в условиях 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях. Формирование психологической культуры и 
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме. 

6 
Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию. Формирование первоначальных 
представлений о светской этике, об отечественных традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

7 Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-
ценностному восприятию произведений изобразительного и 
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру 

8 Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности для 
практического решения прикладных задач с использованием знаний, 
полученных при изучении других учебных предметов, 
формирование первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности 

9 Физическая 
культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 
физической культуры. Формирование установки на сохранение и 
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 
жизни. 

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 
часов и более 3345 часов. 

Учебный план для I - IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 
освоения ООП НОО. Учебный план составлен на основе федерального учебного плана, 
выбран вариант учебного плана для образовательных организаций, в которых обучение 
ведётся на русском языке. 

Режим работы:  
Обучение в первых – четвёртых классах ведётся по пятидневной учебной неделе.  



Продолжительность учебного года в первом классе составляет 33 недели, во 2 – 4 
классах - 34 недели,  

Продолжительность учебных периодов составляет в первом полугодии не более 8 
учебных недель; во втором полугодии – не более 10 недель. Наиболее рациональным 
графиком является равномерное чередование период учебного времени и каникул. 
Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. Для 
обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 
каникулы. 

Учебный план начальных классов составлен в соответствии с требованиями 
ФГОС  и ФОП и не допускает превышения максимального объема учебной нагрузки 
школьника. Учебный план реализуется средствами УМК «Школа России» и УМК 
«Перспектива». 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 
должен превышать продолжительности выполнения 1 час – для 1 класса, 1,5 часа – для 
2 и 3 классов, 2 часа – для 4 класса. Школой осуществляется координация и контроль 
объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии 
с Гигиеническими нормативами. 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами в 
1-х классах установлен режим пятидневной учебной работы с использованием 
«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока 
в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – в соответствии с недельной нагрузкой 
(21 час) по 35 минут каждый; январь - май – в соответствии с недельной нагрузкой (21 
час) по 40 минут каждый).  

Начальная школа работает в две смены (1 классы в первую смену). 
Продолжительность уроков во вторых - четвёртых классах – 40 минут. 

Учебные предметы федерального компонента в учебном плане начальной школы 
представлены в полном объеме с соблюдением недельной часовой нагрузки по каждому 
предмету.  

МБОУ СШ № 2 располагает полным комплектом учебно-методической 
литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным 
требованиям. Таким образом, в организации создана образовательная среда, адекватная 
развитию ребёнка.  

В соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта 
основного общего образования и согласно базисному учебному плану 
общеобразовательных организаций РФ, во 2-4 классах осуществляется изучение 
иностранного (английского) языка с учетом необходимых условий: наличием УМК и 
переподготовкой учителей. 

По иностранному языку (2 - 4 классы) осуществляется деление классов на две 
группы при наполняемости 25 и более человек в классе. При наличии необходимых 
ресурсов возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью. 

Деление на подгруппы осуществляется в 4 классах по предмету «Основы 
религиозных культур и светской этики» в соответствии с выбором модуля родителями 
(законными представителями) обучающихся. 

Учебный план составляется в апреле текущего учебного года на следующий 
учебный год и утверждается директором школы. 



Вариант I 
 

Годовой учебный план начального общего образования МБОУ СШ № 2 
 

Предметные 
области 

учебные предметы  
                                  

классы 

Количество часов в год 
Всего 

               I                 II III IV 
Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 165 170 170 136 641 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык Иностранный язык – 68 68 68 204 
Математика и 
информатика Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и 
светской этики 

– – – 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 
Изобразительное 
искусство 33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 
Физическая 
культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура Физическая культура 33 34 34 34 135 

Итого: 693 782 782 782 3039 
Максимально допустимая годовая 
нагрузка  693 782 782 782 3039 

 

Форма промежуточной аттестации: проводится по всем предметам; 
представляет собой годовую отметку, выставленную на основе четвертных отметок, как 
среднее арифметическое значение с соблюдением правила математического округления 
до целого числа.  

 

Недельный учебный план начального общего образования МБОУ СШ № 2 
 

Предметные 
области 

учебные предметы  
                                  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 
Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 4 19 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 
Математика и 
информатика Математика  4 4 4 4 16 



Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и 
светской этики 

– – – 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное 
искусство 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 
Физическая 
культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого           20 22 22             22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура Физическая культура 1 1 1 1 4 

Итого 21 23 23 23 90 
Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

 

Вариант II 
 

Годовой учебный план начального общего образования МБОУ СШ № 2 
 

Предметные 
области 

учебные предметы  
                                  

классы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 
Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 148,5 136 136 136 556,5 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 
Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной язык (русский) 16,5 17 17 17 67,5 

Литературное чтение на 
родном языке (русском) – 17 17 17 51 

Иностранный язык Иностранный язык – 68 68 68 204 
Математика и 
информатика Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и 
светской этики 

– – – 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 
Изобразительное 
искусство 33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 
Физическая 
культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура Физическая культура 33 34 34 34 135 



Итого: 693 782 782 782 3039 
Максимально допустимая годовая нагрузка  693 782 782 782 3039 
 

Недельный учебный план начального общего образования МБОУ СШ № 2 
 

Предметные 
области 

учебные предметы  
                                  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 
Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4,5 4 4 4 16,5 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 
Литературное чтение 
на родном языке 
(русском) 

– 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный 
язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 
информатика Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и 
светской этики 

– – – 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное 
искусство 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 
Физическая 
культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого           20 22 22             22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Физическая 
культура Физическая культура 1 1 1 1 4 

Итого        21 23 23 23 90 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка         21 23 23 23 90 

 

Форма промежуточной аттестации: во 2 классе - по русскому языку в форме 
контрольного списывания, по математике в форме контрольной работы. В 3 классе - по 
русскому языку в форме диктанта, по математике в форме контрольной работы. В 4 
классе - в форме диктанта по русскому языку, контрольной работы по математике, теста 
по окружающему миру. По всем остальным предметам учебного плана во 2-4 классах 
промежуточная аттестация представляет собой годовую отметку, выставленную на 
основе четвертных отметок, как среднее арифметическое значение с соблюдением 
правила математического округления до целого числа.  
 

Режим работы начальной школы 
 

Продолжительность обучения I уровень обучения 



1 классы 2-4 классы 
Начало учебных занятий 8.10 8.10 
Продолжительность урока 35 мин. (1 полугодие) 

40 мин.(2 полугодие) 
40 минут 

Продолжительность учебной 
недели 

5 5 

Продолжительность учебного года 
(количество недель) 

33 34 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение 
года дополнительные недельные каникулы, занятия проводятся только в первую смену. 

 

Разработка рабочих программ, модулей, факультативных курсов осуществляется 
педагогами на следующий учебный год в текущем учебном году, обсуждается на 
педагогическом совете и утверждается директором. Сроки должны быть ограничены 31 
августа текущего учебного года. 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ СШ № 2 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 
начального общего образования реализуется образовательной организацией, в том 
числе, и через внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность обучающихся – специально организованная 
деятельность обучающихся 1 – 4 классов, представляющая собой неотъемлемую часть 
образовательной деятельности в общеобразовательной организации МБОУ СШ № 2, 
отличную от урочной системы обучения.  

Содержание программ внеурочной деятельности рассчитано в 1-ом классе на 33 
учебные недели, во 2-х - 4-х классах - на 34 учебные недели. 

Внеурочная деятельность составляет не более 1350 занятий за 4 года, 
отводимых на обеспечение индивидуальных запросов и потребностей обучающихся и 
их семей, интересов образовательного учреждения. Время, отводимое на внеурочную 
деятельность, определяется школой самостоятельно, исходя из необходимости 
обеспечить достижение планируемых результатов реализации основной 
образовательной программы на основании запросов обучающихся, родителей 
(законных представителей), а также имеющихся кадровых, материально-технических и 
других условий. 

Цель внеурочной деятельности - создать условия для развития творческого 
потенциала обучающихся, создать основы для осознанного выбора и последующего 
усвоения образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 
формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих специфических 
задач: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей начального 
общего образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания, благодаря включению детей в 
личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 
нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 



- компенсировать отсутствие, дополнить и углубить в начальном общем 
образовании учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения 
индивидуального образовательного маршрута, конкретизации жизненных планов, 
формирования важных личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным 
видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 
- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 
- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности школы; 
- опора на ценности воспитательной системы школы; 
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 
Модель организации внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность может осуществляться через: 
- учебный план образовательной организации (секции, научные общества, 

научные исследования и т. п.); 
- внутришкольную систему дополнительного образования (на основе программ 

внеурочной деятельности: кружки, спортивно-оздоровительные секции); 
- деятельность классных руководителей (экскурсии, выставки, соревнования, 

общественно-полезные практики и т. д.);  
- организацию деятельности групп продленного дня; 
- использование ресурсов учреждений культуры и спорта, других 

заинтересованных организаций (экскурсии, библиотечные уроки, кинотеатры, 
выставки, социальные и творческие акции, фестивали, соревнования, турниры т. п.). 

Опираясь на базовую модель, за основу взята оптимизационная модель 
внеурочной деятельности. 

Описание оптимизационной модели 
Модель внеурочной деятельности создана на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательной организации. Она предполагает, что в её 
реализации принимают участие все педагогические работники данной организации 
(учителя, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, воспитатель, 
библиотекарь и другие). 

В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный 
руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-
вспомогательным персоналом общеобразовательной организации; 

- организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для развития 
положительного потенциала личности обучающегося в рамках деятельности 
общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся, 
способствует освоению культурных норм и ценностей. 

Направления внеурочной деятельности  



Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
организуется по основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

Спортивно-оздоровительное направление 
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 
уровне начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 
планируемых результатов освоения основных образовательных программ начального 
общего образования. 

Основные задачи: 
- формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 
- использовать оптимальные двигательные режимы для обучающихся с учётом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 
- развивать потребность в занятиях физической культурой и спортом. 
Данное направление реализуется планом внутришкольных мероприятий, планами 

воспитательной работы классных руководителей, а так же программой внеурочной 
деятельности «Подвижные игры». 

По итогам работы в данном направлении проводятся соревнования. 
Духовно-нравственное направление 
Целесообразность данного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, 
семьи и других институтов общества. 

Основные задачи: 
- формировать способность к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 
«становиться лучше»;  

- укреплять нравственность, основанную на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установки личности обучающегося поступать 
согласно своей совести; 

- формировать основы морали – осознанной обучающимся необходимости 
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 
добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у обучающегося позитивной 
нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

- формировать основы нравственного самосознания личности (совести) – 
способности обучающегося формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- способствовать принятию обучающимся базовых общенациональных ценностей; 
- развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей; 



- формировать основы российской гражданской идентичности;  
- пробуждать веру в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  
- формировать патриотизм и гражданскую солидарность; 
- развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении общих проблем. 
В основу работы по данному направлению положены мероприятия плана 

воспитательной работы школы, планов классных руководителей (1-4 классов) а так же 
программой внеурочной деятельности «Я – гражданин России». 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие 
дела, встречи, конкурсы, защита проектов, творческие отчёты. 

Социальное направление  
Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 
уровне начального общего образования, в формировании социальных, 
коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для 
эффективного взаимодействия в социуме. 

Основные задачи: 
- формировать психологическую культуру и коммуникативную компетенцию для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 
- формировать способность обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 
- способствовать становлению гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 
- формировать основы культуры межэтнического общения; 
- формировать отношение к семье как к основе российского общества; 
- воспитывать у обучающихся почтительное отношение к родителям, осознанное, 

заботливое отношение к старшему поколению. 
Данное направление реализуется планом внутришкольных мероприятий и 

воспитательными планами классных руководителей, программами внеурочной 
деятельности «Азбука здоровья» и «Уроки безопасности». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, 
праздники, акции, митинги, линейки, собрания. 

Общеинтеллектуальное направление 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основных образовательных программ 
начального общего образования. 

Основные задачи: 
- формировать навыки научно-интеллектуального труда; 
- развивать культуру логического и алгоритмического мышления, воображения; 
- формировать первоначальный опыт практической преобразовательной 

деятельности; 
- способствовать овладению навыками универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего и основного общего образования. 



Данное направление реализуется планом внутришкольных мероприятий, 
программой внеурочной деятельности «Учимся создавать проект» и программой 
внеурочной деятельности в рамках сетевого взаимодействия «Скорочтение». 

По итогам работы в данном направлении проводятся олимпиады, НПК, защита 
проектов. 

Общекультурное направление 
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формировании 
ценностных ориентаций, развитии обшей культуры, знакомстве с общечеловеческими 
ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 
нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 
других стран. 

Основные задачи: 
- формировать ценностные ориентации общечеловеческого содержания; 
- способствовать становлению активной жизненной позиции; 
- воспитывать основы правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры.  
Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности «Этикет и 

культура общения», программой внеурочной деятельности в рамках сетевого 
взаимодействия «Художественная керамика», планами внутришкольных мероприятий и 
планами воспитательной работы классных руководителей. 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, 
выставки, театральные постановки. 

Реализация плана внеурочной деятельности строится на основе оптимизационной 
модели. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 
позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Занятия групп проводятся на базе школы в учебных аудиториях, компьютерном 
классе, в спортивном зале, школьной библиотеке, актовом зале, а также в культурных 
учреждениях города Красноярска. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 35 минут. При 
спаренном занятии - 70 минут, с перерывом не менее 10 минут для отдыха детей и 
проветривания помещений. 

 

Состав и структура направлений внеурочной деятельности 
 

Направление 
внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной деятельности Решаемые задачи 

Духовно-
нравственное 

- Курс «Я – гражданин России» 
- Занятия в библиотеке им. Н. Некрасова 
- Встречи с ветеранами ВОВ и труда, 
уроки мужества 
- Выставки рисунков 
- Оформление газет о боевой и трудовой 
славе россиян 
- Тематические классные часы 
- Экскурсии 

Привитие любви к малой 
Родине, гражданской 
ответственности, чувства 
патриотизма, 
формирование 
позитивного отношения 
к базовым ценностям 
общества, привитие 
трудовых навыков. 



- Проведение субботников 
- Работа на пришкольном участке 
- Разведение комнатных цветов 

Спортивно-
оздоровительное 

- Курс «Подвижные игры» 
- Организация экскурсий, Дней здоровья, 
подвижных игр, «Весёлых стартов», 
внутришкольных спортивных 
соревнований 
- Проведение бесед по охране здоровья 
- Применение на уроках игровых 
моментов, физкультминуток, зарядка 
перед уроками 
- Динамические паузы и прогулки 
- Контроль за соблюдением санитарно-
гигиенических требований 
- Участие в районных и городских 
спортивных соревнованиях, 
спартакиадах, олимпиадах 
- Поощрение обучающихся, 
демонстрирующих ответственное 
отношение к занятиям спортом,  
демонстрация спортивных достижений 
обучающихся класса 

Формирование 
физически здорового 
человека, формирование 
мотивации к сохранению 
и укреплению здоровья 

Общекультурное - Курс «Этикет и культура общения» 
- Курс «Художественная керамика» 
- Организация экскурсий в театры и 
музеи, выставок детских рисунков, 
поделок и творческих работ 
обучающихся 
- Проведение тематических классных 
часов по эстетике и культуре поведения 
и речи 
- Участие в конкурсах, выставках 
детского творчества эстетического цикла 
на уровне школы, района, города, края 
- Чтение книг 
- Просмотр фильмов 
- КТД 

Развитие эмоциональной 
сферы ребёнка, чувства 
прекрасного, творческих 
способностей, 
формирование 
коммуникативной и 
общекультурной 
компетенций 

Общеинтеллекту
альное 

- Курс «Учимся создавать проект»  
- Участие в научно-практических 
конференциях на уровне школы, города, 
края 
- Разработка проектов к урокам 
- Предметные недели 
- Конкурсы, экскурсии, олимпиады, 
конференции, деловые и ролевые игры и 
др. 

Обогащение запаса 
обучающихся научными 
понятиями и законами, 
способствование 
формированию 
мировоззрения, 
функциональной 
грамотности, знакомство 
с различными видами 
человеческой 
деятельности, 
возможность раннего 
выявления интересов и 
склонностей 



Социальное - Курс «Азбука здоровья»  
- Курс «Уроки безопасности» 
- Оформление уголков по технике 
пожарной и дорожной безопасности, 
проведение инструктажа с детьми 
- Работа по озеленению класса 
- Организация дежурства в классе 
- Субботники 
- Профориентационные беседы, встречи с 
представителями разных профессий 
- Работа летнего оздоровительного лагеря 
дневного пребывания 
- Выставки поделок 
- Сюжетно-ролевые игры 
- Благотворительные акции 
- Проекты по благоустройству 
территории 
- Час общения 

Формирование и 
развитие у обучающихся 
чувства принадлежности 
к обществу, развитие 
любознательности, 
коммуникативной 
компетентности в 
сотрудничестве. 
Формирование 
социально адекватных 
способов поведения. 
Формирование 
способности к 
организации 
деятельности и 
управлению ею. 

 
 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном».  
Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее 
уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия 
«Разговоры о важном направлены на формирование соответствующей внутренней 
позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и 
ответственного поведения в обществе.  

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) 
беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами 
жизни человека в современной России: знанием родной истории и пониманием 
сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, 
ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 
доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 
собственным поступкам. 

Формы организации внеурочной деятельности: 
Реализация содержания программ внеурочной деятельности осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 
таких как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 
сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, 
военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики, кружки, школьное научное общество, 
олимпиады, конкурсы, спартакиады, общественно полезные практики, коллективные 
творческие дела, предметные недели, классные часы, часы общения, акции, посещение 
театров, выставок, библиотек, чтение книг, просмотр фильмов. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 
требованиям:  

- целесообразность использования данной формы для решения поставленных 
задач конкретного направления;  



- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 
непосредственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в том 
числе совместной (парной, групповой, коллективной);  

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или 
иное направление внеучебной деятельности;  

- использование форм организации, предполагающих использование средств 
информационно-коммуникационных технологий.  

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть 
следующие:  

- учебные курсы и факультативы;  
- художественные, музыкальные и спортивные студии; 
- соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, 

мини-исследования;  
- общественно полезные практики и другие.  
К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае 
внеурочная деятельность может проходить не только в помещении образовательной 
организации, но и на территории другого учреждения (организации), участвующего во 
внеурочной деятельности (спортивный комплекс, музей, театр и другие).  

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 
организации в этой работе могут принимать участие все педагогические работники 
школы (учителя начальной школы, учителя�предметники, социальные педагоги, 
педагоги-психологи, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, воспитатели, 
библиотекарь и другие).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 
части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 
художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение 
усилий внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на 
использовании единых форм организации.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 
педагог, преподающий на уровне начального общего образования, заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе. 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 
деятельности, режим и расписание занятий курсов внеурочной деятельности, рабочие 
программы курсов внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности – обязательный компонент общеобразовательной 
программы, который отражает систему внеурочных курсов и мероприятий, 
направленных на достижение обучающимися планируемых образовательных 
результатов освоения обучающимися основной образовательной программы начального 
общего образования.  

Различают перспективный (на период освоения ООП) и текущий (на учебный год) 
планы внеурочной деятельности.  

Перспективный план внеурочной деятельности формируется на этапе разработки 
ООП (по уровням общего образования) в соответствии со следующими требованиями:  

- отражает интересы участников образовательных отношений;  



- разрабатывается с учётом последующей детализации в текущем плане 
внеурочной деятельности.  

Текущий план внеурочной деятельности (Приложение 5) согласуется с учебным 
планом на предстоящий учебный год и разрабатывается в соответствии со следующими 
требованиями:  

- детализирует перспективный план внеурочной деятельности;  
- согласуется с целями и планируемыми результатами рабочих программ 

дисциплин и учебного плана;  
- разрабатывается с учётом изменений в нормативной правовой базе и корректив, 

вносимых в основную образовательную программу начального общего образования;  
- обеспечивается рабочими программами по курсам внеурочной деятельности.  
Педагог ведет журнал учёта занятий в соответствии с программой. Порядок 

ведения журнала обязателен для всех педагогов, осуществляющих внеурочную 
деятельность, и содержит сведения о количестве обучающихся, а также дату, тему 
проведённых занятий. 

 

План внеурочной деятельности  
 

Направления развития личности Количество часов в 
неделю/ Классы 

Количество 
часов в год 

 I II III IV  
Духовно-нравственное 2 2 2 2 66/68/68/68 
Спортивно - оздоровительное 2 2 2 2 66/68/68/68 
Социальное 2 2 2 2 66/68/68/68 
Общекультурное 2 2 2 2 66/68/68/68 
Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 66/68/68/68 
Итого нагрузка на класс 10 10 10 10 330/340/340/340 

 

Классификация результатов внеурочной деятельности школьников 
Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в 

деятельности (например, школьник приобрел некое знание, пережил и прочувствовал 
нечто как ценность, приобрел опыт действия).  

Эффект – это последствие результата; то, к чему привело достижение результата. 
Например, приобретенное знание, пережитые чувства и отношения, совершённые 
действия развили человека как личность, способствовали формированию его 
компетентности, идентичности. 

То есть развитие личности ребёнка – это эффект, который стал возможен 
благодаря тому, что ряд субъектов воспитания (семья, друзья, ближайшее окружение) в 
том числе, сам ребёнок достигли своих результатов. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников могут 
быть трех уровней.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний 
(об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 
неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимания социальной реальности 
и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 



дополнительном образовании) как значимыми для него носителями социального знания 
и повседневного опыта. 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь. 
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 
природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 
реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
имеет равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне 
класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему среде. 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь. 
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 
открытой общественной среде.  

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 
Очевидно, что для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 
открытой общественной среде. 

Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 
вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У детей могут быть 
сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности 
и социокультурная идентичность в её страновом, этническом, гендерном и других 
аспектах. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 
- развитие личности обучающегося, формирование «компетентности к 

обновлению компетенций»; 
- формирование опорной системы знаний, предметных и универсальных способов 

действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 
- воспитание умения учиться, способности к самоорганизации с целью решения 

жизненных задач; 
- индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции. 
Реализация программы воспитания и социализация младших школьников будет 

способствовать:  
а) овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями 

разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 
художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной 
среде, поддерживать и укреплять своё здоровье и физическую культуру;  

б) формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 
этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 
разнообразной творческой деятельности;  

в) формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих 
степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных 
навыков самообразования, контроля и самооценки.  

Формы представления результатов внеурочной деятельности 



В соответствии с требованиями ФГОС НОО в школе разработана система оценки, 
которая ориентирована на выявление и оценку образовательных достижений 
обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального 
общего образования через: 
1) комплексный подход к оценке результатов образования (в рамках внеурочной 

деятельности - метапредметных и личностных результатов); 
2) использование накопительной системы оценивания (Портфолио), которая 

характеризует динамику индивидуальных образовательных достижений; 
3) использование таких форм оценки, как проекты, карты индивидуального развития, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и 
др. 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Календарный учебный график МБОУ СШ № 2 составлен в соответствии со 

следующими нормативными документами: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в действующей редакции (ч.1 ст.34); 
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 

28  Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 года № 
2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»;  

- ФГОС НОО, утвержденным приказом Минобнауки от 06.10.2009 № 373; 
- ФГОС НОО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286; 
- ФОП НОО, утвержденнойприказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 372; 
- ФГОС ООО, утвержденным приказом Минобнауки от 17.12.2010 № 1897; 
- ФГОС ООО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287; 
- ФОП СОО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 371; 
- ФГОС СОО, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413; 
- ФОП ООО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 370; 
- Производственный календарь на 2023, 2024 годы при пятидневной неделе; 
 
1. Начало учебного года - 1 сентября 2023 года 
2. Продолжительность учебной недели 

- в 1 – 11 классах – 5-дневная учебная неделя 
3. Учебные периоды и их продолжительность 

классы Учебные 
периоды 

Количество 
учебных недель 

Количество учебных недель за год 

1 - 9 1 четверть 8 недель 1 классы – 33 учебные недели 
2 - 9- классы 34 учебные недели (не 
включая экзаменационный период в 

9 классах) 

 2 четверть 8 недель 
 3 четверть 11 недель  

(1 класс – 10 недель) 
 4 четверть 7 недель 

10 - 11 1 полугодие 16 недель 34 учебные недели (не включая 
экзаменационный период в 11  2 полугодие 18 недель 



классе) 
 

4. Продолжительность каникул: 

 
5. Окончание учебного года: 

• в 1– 8 – х классах  – 24 мая 2024 года; 
• 9, 11-хклассах -  окончание учебного года определяется  приказом ГУО 

г.Красноярска 
 
6. Продолжительность уроков: 
 1 класс - 1,2 четверть по 35 минут 
                3,4 четверть по 40 минут 
2 – 11 классы – 40 минут 
 
7. Промежуточная аттестация обучающихся1-11-х классов проводится в соответствии с 
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по основным общеобразовательным программам 
МБОУ СШ № 2. 
Сроки проведения промежуточной аттестации:  

Промежуточная аттестация в 1-11-х классах проводится с 08.04.2024 по 
17.05.2024 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9, 11-х классов проходит в 
сроки установленные приказом Министерства Просвещения РФ на текущий учебный 
год. 

Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности и программам 
дополнительного образования проводится по окончанию курса в мае 2024 г. 

 
Годовой календарный учебный график для 1 классов 

(пятидневная рабочая неделя) 
 Учебное время Количество 

дней 
Каникулы Количество 

дней 
1 четверть 01.09.2023 - 

27.10.2023 41 28.10.2023-
06.11.2023 10 

2 четверть 07.11.2023-
29.12.2023 39 30.12.2023 – 

08.01.2024 10 

каникулы Начало и окончание Количество 
календарных дней 

Дополнительные 
дни отдыха 

осенние 28.10.2023 – 06.11.2023 10 дней 23 февраля 2024 
8 марта 2024 
29, 30 апреля 2024 
1 мая 2024 
9, 10 мая 2024 
 

зимние 30.12.2023 – 08.01.2024 10 дней 
дополнительные 
для 1-х классов 

19.02.2024 – 25.02.2024 7 дней  

весенние 23.03.2024 – 31.03.2024 
 

9 дней 

летние 25.05.2024 – 31.08.2024   
Итого:  1 классы – 36 дней 

2 - 11 классы – 29 дней 
 



3 четверть 09.01.2024 - 
22.03.2024 48 

19.02.2024- 
25.02.2024 

23.03.2024 - 
31.03.2024 

(доп. 
каникулы)7 

9 

4 четверть 01.04.2024–
24.05.2024 36   

Итого: 164 дня(33 учебных недели) 36 дней 
Летние каникулы: 25.05.2024- 31.08.2024(99 дней) 

 
Корректировка:обучение по расписанию: 27.04.2024 (суббота) по расписанию 
понедельника 
Праздничные дни: 23 февраля,8 марта, 29, 30 апреля, 1, 9, 10мая.  

 
Годовой календарный учебный график для 2 – 11-х классов 

(пятидневная рабочая неделя) 
 Учебное время Количество 

дней 
Каникулы Количество дней 

1 четверть 01.09.2023 - 27.10.2023 41 28.10.2023 - 06.11.2023 10 
2 четверть 07.11.2023 - 29.12.2023 39 30.12.2023 – 08.01.2024 10 
3 четверть 09.01.2024 - 22.03.2024 52 23.03.2024 - 31.03.2024 9 
4 четверть 01.04.2024–24.05.2024 36   

Итого: 168 дней (34 учебных недели) 29 дней 
Летние каникулы: 25.05.2024 - 31.08.2024 (99 дней) 

 
Корректировка:обучение по расписанию: 27.04.2024 (суббота) по расписанию 
понедельника 
Праздничные дни: 23 февраля,8 марта, 29, 30 апреля, 1, 9, 10 мая.  

 
 

Календарный учебный график составляется с учётом мнений участников 
образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с 
учётом плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет 
чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 
получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 
календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 
продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; 
сроки проведения промежуточных аттестаций.  

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 
программы составляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской 
Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 
программы составляется образовательной организацией ежегодно самостоятельно, с 
учётом требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 
четвертям.  



Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот 
день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 
следующий за ним, рабочий день.  

Учебный год в образовательной организации заканчивается 20 мая. Если этот 
день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в 
предыдущий рабочий день.  

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 
предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 
Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней.  

Продолжительность учебных четвертей составляет:  
I четверть – 8 учебных недель (для 1-4 классов);  
II четверть – 8 учебных недель (для 1-4 классов);  
III четверть – 10 учебных недель (для 2-4 классов), 9 учебных недель (для 1 

классов);  
IV четверть – 8 учебных недель (для 1-4 классов).  
Продолжительность каникул составляет:  
по окончании I четверти (осенние каникулы) – 9 календарных дней (для 1-4 

классов);  
по окончании II четверти (зимние каникулы) – 9 календарных дней (для 1-4 

классов);  
дополнительные каникулы – 9 календарных дней (для 1 классов);  
по окончании III четверти (весенние каникулы) – 9 календарных дней (для 1-4 

классов);  
по окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 недель. 
Продолжительность учебной недели: 5 дней.  
Календарный график на текущий учебный год представляется в Приложении 2. 
Сроки проведения промежуточных аттестаций 
Целями промежуточной аттестации обучающихся являются: 
- установление фактического уровня теоретических знаний по предметам 

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 
соотнесение этого уровня с требованиями образовательного стандарта; 

- оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования в классах, 
реализующих ФГОС НОО. 

Оценивание результатов промежуточной аттестации осуществляется по 
пятибалльной системе. 

Промежуточная аттестация обучающихся на уровне начального общего 
образования осуществляется в соответствии с Положением МБОУ СШ № 2 о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся. 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, 
СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОБЫТИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ на 2023 – 2024 учебный год. 

 



№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
1. Школьный урок 

 Согласно индивидуальным планам учителей-предметников 
 Организация  и проведение 

уроков с использованием 
материала,  
ориентированного на 
формирование навыков 
жизнестойкости  
обучающихся (самооценка, 
самоконтроль  и 
произвольность, ценностные 
ориентации, коммуникативная 
и социальная компетентность). 

1-4 В течение 
учебного года 

Педагог-психолог, 
учителя-

предметники 

1 Уроки дорожной безопасности 1-4 14.09.2022 Сотрудники 
ГИБДД МУ МВД 
«Красноярское» 

2 Урок цифры 1-4 октябрь Классные 
руководители 
совместно с 

учителем 
информатики 

3 Урок, посвященный Дню 
народного единства 

1-4 ноябрь Учителя истории, 
обществознания, 

литературы 
4 Урок мужества, посвященный 

Дню героев Отечества 
1-4 декабрь Школьный 

библиотекарь 
5 Уроки мужества 1-4 февраль Классные 

руководители 
6 Гагаринский урок «Космос и 

мы» 
1-4 апрель Учителя-

предметники 
7 Библиотечный урок 

«Славянская письменность и 
культура» 

1-4 апрель Школьный 
библиотекарь 
совместно с 

библиотекой им. 
Н. Некрасова 

2. Внеурочная деятельность 
№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
1 Формирование групп учащихся, 

составление расписания 
работы. 
Утверждение программ 

1-4 сентябрь Зам. дир. по ВР, 
педагоги 

2 Курс «Разговоры о важном» 1-4 Сентябрь-май Классные 
руководители 

3 Курс «Киноуроки» 1-4 Сентябрь-май Классные 
руководители 

4 Курс «Орлята России» 1-4 Сентябрь-май Классные 
руководители 

5 Курс «Подвижные игры» 1-4 Сентябрь-май Учителя-
предметники 

6 Курс «Основы логики и 1-4 Сентябрь-май Учителя-



алгоритмики» предметники 
7 Курс «Музыкальный театр» 1-4 Сентябрь-май Классные 

руководители 
8 Курс «Безопасность 

школьников» 
2-4 Сентябрь-май Учителя- 

предметники 
Данный модуль реализуется в соответствии с планом внеурочной деятельности 

3. Классное руководство 
№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Планирование работы с 
классным коллективом «Орлята 
России» 

1-4 Сентябрь Классные 
руководители 

2 Составление и корректировка 
социального паспорта класса  

1-4 Сентябрь Январь  Классные 
руководители, 
социальный 
педагог  

3 Оформление личных дел 
обучающихся  

1-4 Май   Классный 
руководитель, 
Заместитель 
директора по УВР  

4 Инициирование и 
поддержка участия класса 
в общешкольных 
ключевых делах, оказание 
необходимой помощи 
детям в их подготовке, 
проведении и анализе  

1-4 По плану школы  Классные 
руководители, 
ученическое 
самоуправление, 
родительская 
общественность  

5 Составление плана 
воспитательной работы с 
классом. Организация на базе 
класса семейных праздников, 
конкурсов, соревнований. 
Празднования в классе дней 
рождения детей, регулярные 
внутриклассные вечера.  
Коррекция плана 
воспитательной работы на 
новую четверть  

1-4 Сентябрь  
В течение года  

1 раз в четверть  

Классные 
руководители, 
заместитель 
директора по ВР  

6 Анализ выполнения плана 
воспитательной работы за 
четверть, состояния 
успеваемости и уровня 
воспитанности обучающихся 

1-4 1 раз в четверть  Классные 
руководители, 
педагог-психолог, 
учителя – 
предметники  

7 Организация интересных и 
полезных для личностного 
развития ребенка совместных 
дел с обучающимися класса 
(познавательной, трудовой, 
спортивно-оздоровительной, 
духовно-нравственной, 
творческой, 
профориентационной 

1-4 В течение года 
по плану ВР 
класса  

Классные 
руководители, 
родительская 
общественность, 
актив класса  



направленности) в 
соответствии с планом ВР.  

8 Проведение классных часов.  1-4 1 раз в неделю по 
утвержденному 
графику  

Классные 
руководители, 
ученическое 
самоуправление  

9 Заполнение школьного журнала 
учета занятий по ТБ, ПДД, 
внеурочной деятельности (в 
соответствии с планом ВР)  

1-4 Систематически 
в соответствии с 
программой по 
ПДД, графиком 
инструктажей  

Классные 
руководители  

 
 

10 Предоставление заместителю 
директора информации о 
проведенной воспитательной 
работе с классным коллективом  

1-4 1 раз в четверть  Классные 
руководители  

11 Анализ состояния 
воспитательной работы в классе 
и уровня воспитанности 
обучающихся 

1-4 Май   Классные 
руководители  

12 Изучение особенностей 
личностного развития 
обучающихся класса через 
наблюдение за поведением 
школьников в их повседневной 
жизни, в специально 
создаваемых педагогических 
ситуациях, в играх, 
погружающих ребенка в мир 
человеческих отношений; 
проведение анкетирования и 
мониторингов: социометрия; 
уровень воспитанности;  
изучение уровня 
удовлетворенности 
обучающихся и их 
родителями (законными 
представителями) 
жизнедеятельностью в ОО 
и др.  

1-4 В соответствии с 
планом ВР 
класса и школы  

Классные 
руководители, 
педагог-психолог, 
социальный 
педагог  

13 Организация индивидуальной 
работы с обучающимися, в том 
числе имеющими трудности в 
обучении и воспитании  

1-4 В течение года 
по плану ВР 
класса  

Классные 
руководители, 
социальный 
педагог, педагог – 
психолог, зам. 
директора по ВР  

14 Определение отсутствующих 
на занятиях и опоздавших 
обучающихся, выяснение 
причины их отсутствия или 
опоздания, проведение 
профилактической работы по 
предупреждению  

1-4 Ежедневно    Классные 
руководители, 
социальный 
педагог  



опозданий и непосещаемости 
учебных занятий  

15 Консультации  классного 
руководителя с  учителями-  
предметниками, направленные 
на формирование единства 
мнений и требований 
педагогов по ключевым 
вопросам воспитания, на 
предупреждение и разрешение 
конфликтов между учителями 
и обучающимися  

1-4 Еженедельно   Классные 
руководители, 
учителя-
предметники  

16 Информирование родителей 
(законных представителей) о 
школьных успехах и проблемах 
их детей, о жизни класса в 
целом  

 1-4 Регулярно   Классные 
руководители  

17 Помощь родителям 
школьников или их законным 
представителям в 
регулировании отношений 
между ними, администрацией 
школы и учителями-
предметниками  

1-4 Регулярно   Классные 
руководители  

18 Организация родительских 
собраний, происходящих в 
режиме обсуждения 
наиболее острых проблем 
обучения и воспитания 
школьников, а также 
родительского всеобуча  

1-4 По плану ВР  Классные 
руководители  

19 Создание и организация 
работы родительских 
комитетов классов, 
участвующих в управлении 
образовательной 
организацией и решении 
вопросов воспитания и 
обучения их детей  

1-4 По плану ВР  Классные 
руководители  

20 Привлечение членов семей 
школьников к организации и 
проведению дел класса  

1-4 По плану ВР 
класса  

Классные 
руководители  

4. Основные школьные дела 
№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 День знаний 
Торжественная линейка 
 

1-4 01.09. Зам. дир. По ВР, 
педагог-
организатор 
Классные 
руководители 

 День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

1-4 03.09 Зам. дир. по ВР, 
Классные 
руководители 



 Прослушивание Гимна РФ на 
фоне реющего Флага РФ 

1-4 Каждый 
понедельник 

Замдиректора 
по ВР 
Педагог 
организатор, 
учитель ОБЖ 

 «Разговоры о важном» 1-4 Каждый 
понедельник 

Классные 
руководители 

 День здоровья  1-4 08.09 Зам. дир. по ВР, 
Классные 
руководители 

 Международный день 
распространения грамотности 
 

1-4 08.09 Зам. дир. по ВР, 
Классные 
руководители 

 100 лет со дня рождения 
советской партизанки Зои 
Космодемьянской (1923-1941) 

1-4 13.09 Классные 
руководители 

 Пешеходная экскурсия по 
схеме-маршрута «Дом-школа-
дом» 

1-2 Сентябрь  Зам. дир. по ВР, 
Классные 
руководители 

 Соревнования «Безопасное 
колесо» 

1-4 Сентябрь  

 День пожилых людей  «С 
любовью к бабушкам и 
дедушкам» 

1-4 02.10 Зам. дир. по ВР, 
Классные 
руководители 

 Посвящение в первоклассники 1 октябрь Зам. дир. по ВР, 
Классные 
руководители 

 Конкурс рисунков ко Дню  
защиты животных 

1-4 04.10 Зам. дир. по ВР, 
Классные 
руководители 

 День учителя (акция  по 
поздравлению учителей,  
учителей-ветеранов 
педагогического труда, День 
самоуправления, концертная 
программа) 

1-4 05.10 Зам. дир. по ВР, 
Классные 
руководители, 
Совет 
старшеклассников 

 Фотовыставка «Танцуем с 
папой» 

1-4 15.10 Зам. дир. по ВР, 
Классные 
руководители 

 Международный день 
школьных библиотек: встреча с 
юными читателями «По 
дорогам национальных сказок» 

1-4 25.10 Библиотекарь 
школы, педагог-
организатор 
Педагоги ДОП 

 Дни воинской славы России 1-4 В течение года Зам. дир. по ВР, 
Классные 
руководители 

 День народного единства  
(по отдельному плану) 

1-4 06.11 – 08.11 Зам. дир. по ВР, 
Классные 
руководители, 
учителя истории 

 День памяти погибших при 
исполнении служебных 

1-4 08.11 Зам. дир. по ВР, 
Классные 



обязанностей сотрудников 
органов внутренних дел России 

руководители 

 День матери (по отдельному 
плану) 

1-4 20.11-26.11 Зам. дир. по ВР, 
Классные 
руководители 

 День Государственного герба 
Российской Федерации 

1-4 30.11 Педагог-
организатор 
Классные 
руководители 

 Международный день 
художника 

1-4  08.12 Педагог-
организатор 
Классные 
руководители, рук.  

 День Героев Отечества 1-4 09.12 Зам. дир. по ВР, 
Классные 
руководители 

 Новогодние мероприятия 5-9 15.12-29.12 Классные 
руководители, 
педагог-
организатор, зам 
по ВР 

 День снятия блокады 
Ленинграда 
День освобождения Красной 
армией крупнейшего «лагеря 
смерти» Аушвиц-Биркенау 
(Освенцима) 
День памяти жертв Холокоста 

4 27.01 Зам. дир. по ВР, 
Классные 
руководители,  

 День разгрома советскими 
войсками немецких войск в 
Сталинградской битве 

4 02.02 Педагог-
организатор 
Классные 
руководители,  

 Линейка, посвященная Дню 
российской науки 

3-4 08.02 Зам. дир. по ВР, 
Классные 
руководители 

 День защитников Отечества 
Смотр строя и песни «Аты-
баты-2024» 

1-4 19.02 – 23.02 Зам. дир. по ВР, 
Классные 
руководители, рук.  

 Международный день родного 
языка 

1-4 21.02 Зам. дир. по ВР, 
Классные 
руководители, 
учителя русского 
языка и 
литературы 

 8 марта – концертная 
программа 

1-4 07.03 Зам. дир. по ВР, 
Классные 
руководители 

 450-летие со дня выхода первой 
«Азбуки»(печатной книги для 
обучения письму и чтению) 
Ивана Федорова (1574) 

1-4 14.03 Библиотекарь, 
классные 
руководители 

 Неделя безопасности. 2-4 18.03-23.03 Зам. дир. по ВР, 



Игра «Примерный пешеход» Классные 
руководители 

 Всемирный день театра 1-4 27.03 Зам. дир. по ВР, 
Классные 
руководители, 
театральная студия 
«Разноцветье» 

 Всемирный день здоровья 1-4 7.04 Учителя 
физической 
культуры, педагог-
организатор 

 Акция «Спешите делать добрые 
дела». Весенняя неделя добра. 

1-4 15.04-20.04 Зам. дир. по ВР, 
Классные 
руководители 

 День космонавтики 
Акция «Поехали»! 

1-4 12.04 Зам. дир. по ВР, 
Классные 
руководители 

 День памяти о геноциде 
советского народа нацистамии 
их пособниками в годы 
Великой Отечественной войны 

4 19.04 классные 
руководители 

 Всемирный день Земли 1-4 22.04 классные 
руководители 

 Праздник весны и труда 1-4 02.05 Зам. дир. по ВР, 
Классные 
руководители 

 Акция «Рисуем Победу!» 1-4 02.05-08.05 Зам. дир. по ВР, 
Классные 
руководители. 
Руководитель 
театральной 
студии 
«Разноцветье» 

 Международный день музеев 1-4 18.05 Классные 
руководители 

 День детских общественных 
организаций России 

1-4 19.05 Зам. дир. по ВР, 
Классные 
руководители 

 День славянской письменности 
и культуры 

1-4 24.05 Классные 
руководители, 
библиотекарь 

 Праздник прощания с 
начальной школой 

4 27.05 Классные 
руководители, 
педагог-
организатор 

 Мероприятия, посвященные 
Дню защиты детей (по 
отдельному плану) 

1-4 03.06 Зам. дир. по ВР, 
начальник 
пришкольного 
лагеря 
 

 День русского языка 1-4 06.06 Начальник 
пришкольного 



лагеря, 
воспитатели 

 День России 1-4 12.06 Начальник 
пришкольного 
лагеря, 
воспитатели 

 День памяти и скорби 1-4 22.06 Начальник 
пришкольного 
лагеря, 
воспитатели 

5. Школа – территория здоровья 
№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Организация работы школьного 
спортивного клуба «Олимп» 

1-4 В течение года Инструктор по 
физической 
культуре 

2 День здоровья «В здоровом 
теле здоровый дух!» 

1-4 Сентябрь, апрель Учителя 
физической 
культуры, 
классные 
руководители, 
педагог-
организатор 

3 Организация физкультминуток 
на уроках и динамических 
паузах.  

1-4 Ежедневно  Классные 
руководители  

4 Проведение бесед о 
вредных привычках, о 
пользе занятий спортом  

1-4 В течение года  Классные 
руководители, 
инструктор по 
физической 
культуре  

5 Мероприятия в рамках 
Месячника здорового образа 
жизни (по отдельному 
плану)  

1-4 Апрель  Заместитель 
директора по ВР  

6 Участие в фестивалях ГТО 
(сдача нормативов)  

1-4 В течение года  Учитель 
физической 
культуры, 
инструктор по 
физической 
культуре  

7 Участие в Президентских 
состязаниях, Президентских 
спортивных играх 

1-4 Апрель – май  Учитель 
физической 
культуры  

8 Акция «Питайся правильно»  1-4 Май  Педагог-
организатор, 
активисты школы  

6. Внешкольные мероприятия 
№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1  Мероприятия, организуемые 
социальными партнёрами 

1-11 В течение года  Заместитель 
директора по ВР  

7. Предметно-пространственная среда 



№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
1 Выставки рисунков, 

фотографий, творческих работ, 
посвящённых памятным датам 

1-4 В течение года Учитель ИЗО, 
педагог-
библиотекарь, 
учителя-
предметники 

2 Оформление классных уголков 
«Орлята России» 

1-4 Сентябрь  Классные 
руководители 

3 Праздничное украшение 
кабинетов, окон кабинета, 
рекреаций к Новому году, 1 и 9 
Мая. 

1-4 Декабрь, май Классные 
руководители 

4 Участие в конкурсах рисунков 
разных уровней.  

1-4 В течение года  Учитель ИЗО 

5 Участие в фотоконкурсах 
разных уровней.  

1-4 В течение года  Классные 
руководители  

6 Выпуск стенгазет и плакатов к 
разным памятным датам.  

1-4 В течение года  Классные 
руководители.  

7 Участие в акции «Я помню»  1-4 Май 2024  Классные 
руководители  

8 Оформление клумб. Акция 
«Лучшая клумба»  

1-4 Май 2024  Классные 
руководители  

9 Размещение работ учащихся и 
информации о проведенных 
мероприятиях на сайте ОО, в 
официальных группах 
ВКонтакте 

1-4 В течение года  Зам. Дир. По ВР, 
ответственный за 
сайт 

8. Взаимодействие с родителями 
№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Участие родителей в 
проведении ключевых 
общешкольных дел и классных 
мероприятий (по плану 
классных руководителей) 

1-4 В течение года Зам. Дир. По ВР, 
Классные 
руководители 

2 Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам  
воспитания детей 
(родительские всеобучи) 

1-4 1 раз в четверть Классные 
руководители 

3 Индивидуальные консультации 
по вопросам воспитания детей 

1-4 В течение года Классные 
руководители 

4 Информационное оповещение 
через школьный  сайт  и 
официальные группы школы в 
социальных сетях 

1-4 В течение года Зам. Дир. По ВР, 
Классные 
руководители 

5 Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями по 
вопросам воспитания, обучения 
детей (по отдельному плану) 

1-4 В течение года  Соцпедагог, 
заместитель 
директора по ВР, 
педагог – психолог 

6 Родительский патруль  1-4 В течение года  Ответственный за 
организацию 
питания 



9. Самоуправление. Детские общественные объединения. 
№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Прохождение треков «Орлята 
России» 

1-4 В течение года Классные 
руководители 

2 Участие в мероприятиях 
разного уровня 

1-4 В течение года 
 

Классные 
руководители 

10. Профилактика и безопасность 
№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Изучение детей и составление 
социального паспорта семьи с 
целью пролонгированной 
работы 

1-4 Сентябрь  Зам. Дир. По ВР, 
Классные 
руководители, 
соцпедагог 

2 Работа по формированию 
потребности вести здоровый 
образ жизни. 
Круглые столы, проектная 
деятельность, научные 
кружки, конференции, 
предметные олимпиады, 
интеллектуальные  
марафоны, конкурсы, 
презентации, встречи с 
интересными людьми. 

1-4 В течение года Зам. Дир. По ВР, 
Классные 
руководители, 
соцпедагог 

3 Заседания Совета 
профилактики правонарушений 

1-4 В течение года Зам. Дир. По ВР, 
Классные 
руководители, 
соцпедагог 

4 Неделя ЗОЖ: 
Конкурс рисунков и плакатов 
 Конкурс рисунков «Мы 
выбираем жизнь!»  
«Спорт против наркотиков» 
«Защити себя! Будь внимателен 
на дороге!» 

1-4 Ноябрь  Зам. Дир. По ВР, 
Классные 
руководители, 
соцпедагог 

5 Проведение  мероприятий  в 
рамках Единого дня 
безопасности 
несовершеннолетних 
(беседы по безопасности в 
быту, на дороге, в 
общественных местах) 

5-9 Ежемесячно  Преподаватель 
ОБЖ, соцпедагог 

6 Встречи с инспектором ПДН и 
работником ГИБДД с целью 
профилактики правонарушений 
несовершеннолетними  

1-4 По согласованию 
в течение года  

Заместитель 
директора по ВР  

7 Привлечение учащихся к 
кружковой и внеурочной 
деятельности. 

1-4 Сентябрь  Классные 
руководители 

11. Социальное партнёрство  
№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Акции, проекты, внеклассные 1-4 В течение года Педагог-



мероприятия, организуемые 
социальными партнерами 

организатор, зам 
директора поВР 

2 Акция «Тряпичные истории» 1-4 Сентябрь-
Октябрь  

Педагог-
организатор 
СПТК24 

5 Акция «Зеленый кошелек» 
(сбор макулатуры) 

1-4 Октябрь, апрель Зам. Дир. По ВР,  
классные 
руководители,  
 

6 Красноярский краевой 
краеведческий музей 

1-4 В течение года Зам. Дир. По ВР,  
классные 
руководители 

7 Библиотеки им. Н. Некрасова 1-4 В течение года Зам. Дир. По ВР,  
классные 
руководители, 
методисты 
библиотек 

12. Профориентация  
№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
1 Беседа «Профессия – повар 

мастер приготовления блюд» 
1-4 ноябрь Классные 

руководители 
2 Беседа «Профессия архитектор 

» 
3-4 декабрь Классные 

руководители 
3 Работа автоинспектора. Беседа 

«Будь внимателен на улице» 
1-4 январь Классные 

руководители 
4 Выставка рисунков «Профессия 

моих родителей» 
1-4 апрель Классные 

руководители 
3 Игра-путешествие «Профессии 

моего края» 
3-4 апрель Классные 

руководители 
 

 

3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 
СТАНДАРТА  

 

Система условий реализации ООП НОО обучающихся МБОУ СШ № 2 
разработана на основе соответствующих требований ФГОС НОО и обеспечивает 
достижение планируемых результатов освоения ООП НОО обучающихся МБОУ СШ № 
2.  

Система условий содержит:  
- описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально-

технических, психолого-педагогических, а также учебно-методического и 
информационного обеспечения;  

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
приоритетами ООП НОО обучающихся МБОУ СШ № 2;  

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий;  
- контроль состояния системы условий.  



Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 
комфортной развивающей образовательной среды:  

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;  

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся;  

- комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам 
МБОУ СШ № 2  

В целях обеспечения реализации ООП НОО обучающихся МБОУ СШ № 2 для 
участников образовательных отношений создаются условия, обеспечивающие 
возможность:  

- достижения планируемых результатов освоения ООП НОО обучающихся МБОУ 
СШ № 2 всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 
здоровья;  

- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 
студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 
социальной практики, используя возможности организаций дополнительного 
образования;  

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 
соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 
деятельности;  

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в разработке ООП НОО обучающихся МБОУ СШ № 2, 
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 
формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся;  

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 
основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных 
отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 
представителей), спецификой организации, осуществляющей образовательную 
деятельность и с учётом особенностей Красноярского края;  

- использования в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа;  

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
педагогических работников;  

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 
социальной среды г. Красноярска для приобретения опыта реального управления и 
действия;  

- обновления содержания ООП НОО обучающихся МБОУ СШ № 2, а также 
методик и технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы 
образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с 
учётом особенностей Красноярского края;  

- эффективного управления МБОУ СШ № 2 с использованием информационно-
коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования.  



Кадровые условия реализации программы  
Описание кадровых условий реализации ООП НОО включает:  
- характеристику укомплектованности МБОУ СШ № 2 педагогическими 

работниками;  
- описание уровня квалификации работников МБОУ СШ № 2 и их 

функциональных обязанностей;  
- описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников МБОУ СШ № 2 
МБОУ СШ № 2 укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых ООП НОО организации, 
осуществляющей образовательную деятельность способными к инновационной 
профессиональной деятельности.  

При разработке должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и 
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, основывались на квалификационные 
характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих.  

Педагогические сотрудники МБОУ СШ № 2 имеют базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются 
научно-методической деятельностью. В педагогическом коллективе школы есть все 
необходимые специалисты: учителя-предметники, педагог-психолог, учитель-логопед, 
учитель-дефектолог, воспитатель ГПД, педагог-библиотекарь, социальный педагог.  

Непрерывность профессионального развития работников МБОУ СШ № 2 по 
основным образовательным программам начального общего образования, 
обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных программ по 
профилю педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года. 

Ответственность за составление плана повышения квалификации и аттестации 
педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 
должностям или сопровождение педагогических работников в целях установления 
квалификационной категории возложена на заместителя директора по УВР.  

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС НОО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС НОО; 
- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 
итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно - методическими и информационно - образовательными 
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

В МБОУ СШ № 2 созданы условия для комплексного взаимодействия школы, 
обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения 
постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций по 
вопросам реализации ООП НОО обучающихся, использования инновационного опыта 



других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проведения 
комплексных мониторинговых исследований результатов образовательной 
деятельности и эффективности инноваций. 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию ООП НОО:  
 

Должность 

Нормативный документ: 
Профессиональный стандарт (ПС) 

или Единый квалификационный справочник 
(ЕКС) 

Количество работников 

всего 

в т.ч. уровень 
квалификации 

которых 
подтвержден 
документами 

об образовании 
и соответствует 
требованиям ПС 

или ЕКС 
1 2 3 4 

Учитель  ПС «Педагог (педагогическая деятельность 
в дошкольном, начальном общем, основном 
общем, среднем общем образовании) 
(воспитатель, учитель)», Приказ Минтруда 
и соцзащиты РФ от 18 октября 2013 г. 
N 544н 

20 20 

Учитель-
дефектолог 

ЕКС должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики 
должностей работников образования», 
Приказ Минздравсоцразвития России от 
26 августа 2010 г. № 761н  

2 2 

Учитель-
логопед 

ЕКС должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики 
должностей работников образования», 
Приказ Минздравсоцразвития России от 
26 августа 2010 г. № 761н 

2 2 

Педагог-
психолог 

Педагог-психолог (психолог в сфере 
образования), Приказ Минтруда и 
соцзащиты РФ от 24 июля 2015 г. № 514н 

1 1 

Педагог-
организатор 

ПС «Специалист в области воспитания», 
Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 
10.01.2017 № 10н 

1 1 

Социальный 
педагог 

ПС «Специалист в области воспитания», 
Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 
10.01.2017 № 10н 

1 1 

Тьютор  ПС «Специалист в области воспитания», 
Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 
10.01.2017 № 10н 

- - 

Воспитатель ПС «Специалист в области воспитания», 
Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 
10.01.2017 № 10н 

2 2 

Директор  ПС «Руководитель образовательной 
организации (управление дошкольной 

1 1 



образовательной организацией и 
общеобразовательной организацией)», 
Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 19 
апреля 2021 № 2510 н 

Заместитель 
директора  

ЕКС должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики 
должностей работников образования», 
Приказ Минздравсоцразвития России от 
26 августа 2010 г. № 761н 

4 4 

 

 
Финансовые условия 
Финансовое обеспечение программы осуществляется преимущественно за счёт 

бюджетных средств в соответствии с планом финансово – хозяйственной деятельности. 
Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей 
объёмов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 
(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета.  

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 
формировании бюджета. При финансировании МБОУ СШ № 2 используется 
региональный нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен норматив 
финансирования реализации программы в расчёте на одного обучающегося. Широко 
используется как бюджетное финансирование, так и внебюджетные средства. Большое 
внимание в МБОУ СШ № 2 уделяется привлечению внебюджетных средств для 
поощрения особо отличившихся обучающихся и укрепления материальной базы. 
Необходимое дополнительное финансирование для ресурсного обеспечения данной 
образовательной программы учитывается при формировании бюджета на текущий год.  

Финансовая политика МБОУ СШ № 2 обеспечивает необходимое качество 
реализации основной образовательной программы. Отчёт о финансовой деятельности 
ОУ для ознакомления представлен на сайте образовательной организации. 

Материально-технические условия реализации программы  
МБОУ СШ № 2 г. Красноярска располагает материальной и информационной 

базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, 
соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и 
нормам. В области материально-технического обеспечения образовательной 
деятельности в школе оборудованы: 8 кабинетов начальных классов, оснащенных 
ученической и учительской мебелью, магнитно-маркерными досками, интерактивными 
досками, проекторами, МФУ, ПК. Спортивный зал оснащен необходимым спортивным 
оборудованием, приобретён новый инвентарь. Переоборудованы рабочие места 
учителей, обновлена и дополнена медиа- и видеотехника, обновлён и пополнен 
библиотечный фонд, обновлено и пополнено программно-информационное 
обеспечение, созданы дополнительные условия для укрепления здоровья 
воспитанников: современно оснащённый медицинский кабинет, кабинет педагога-



психолога, кабинет учителя-логопеда. Столовая для питания обучающихся, а также 
помещения для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность 
организации качественного горячего питания, соответствуют требованиям. 
Административные помещения, оснащены необходимым оборудованием.  

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 
предметных областей и внеурочной деятельности, мебелью, необходимым инвентарём. 
У образовательного учреждения имеется собственный сайт. 

Психолого-педагогические условия 
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СШ № 2 обеспечивают: 
- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к начальному уровню общего образования; 
- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 
- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений: 
а) сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  
б) формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни, развитие своей 

экологической культуры; 
в) дифференциация и индивидуализация обучения;   
г) мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  
д) выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  
е) формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  
ж) поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза) 

В МБОУ СШ № 2 выделяются следующие уровни психолого-педагогического 
сопровождения:  

- индивидуальное;  
- групповое;  
- на уровне класса;  
- на уровне школы.  
Учебно-методические и информационные условия обеспечения программы 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на 
обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 
образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 



образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 
образовательной деятельности и условиями его осуществления.  

Преподавание в начальной школе ведётся по УМК «Школа России» и УМК 
«Перспектива», включает: концепцию, рабочие программы, систему учебников, 
составляющие ядро ИОС и мощную методическую оболочку, представленную 
современными средствами обеспечения учебной деятельности.  

МБОУ СШ № 2 располагает полным комплектом учебно-методической 
литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным 
требованиям ФГОС. Таким образом, в организации создана образовательная среда, 
адекватная развитию ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия.  

При выборе организацией УМК учтены пожелания родителей (законных 
представителей). Выбор других УМК может осуществляться на основе решения 
Педагогического Совета, согласованного с Управляющим Советом по итогам 
анкетирования родителей.  

Для реализации программы используются учебники, рекомендованные 
Минобрнауки РФ. Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих 
реализацию учебного плана по образовательным программам «Школа России» и 
«Перспектива», обозначен в УМК на текущий год.  

Библиотека обеспечивает права участников образовательных отношений на 
бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами. 
Требования Реализация 
Обеспеченность учебниками, учебно-
методической документацией и 
материалами по учебным предметам 

Полная укомплектованность  
УМК «Школа России»  и УМК 
«Перспектива» 

Укомплектованность библиотеки 
печатными образовательными 
ресурсами и электронными 
образовательными ресурсами 

Обеспеченность учебниками - 
100%. 
В библиотеке установлен компьютер. 
В школе сформирована медиатека.  

Обеспеченность фонда 
дополнительной литературы 
библиотеки ОУ: детской 
художественной и научно-
популярной литературой, справочно-
библиографическими и 
периодическими изданиями 

Общий библиотечный фонд 
составляет 3814 экземпляров. 

 

Учебно-методические пособия для начальных классов прописаны в паспортах 
кабинетов начальных классов. 

Информационное обеспечение программы 
Для организации образовательной деятельности в рамках реализации ООП НОО 

имеется необходимое информационно-техническое обеспечение. 
Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательной 
деятельности и её ресурсного обеспечения 

Учебники, методическая литература, 
ресурсы сети Интернет 

Обеспечение доступа, в том числе в Развитие web-сайта школы 



Интернете, к размещаемой информации для 
участников образовательных отношений 
(включая семьи обучающихся), 
методических служб, органов управления 
образованием 
Взаимодействие образовательной 
организации с органами, осуществляющими 
управление в сфере образования и с 
другими образовательными организациями. 

Наличие электронной почты школы, 
доступ ко всем сайтам, 
осуществляющим управление в 
сфере образования (федеральный, 
краевой, муниципальный), 
учительским и учебным сайтам с 
целью получения ДО и участия в 
конкурсах различного уровня 

Контролируемый доступ участников 
образовательных отношений к 
информационным образовательным 
ресурсам в сети Интернет (ограничение 
доступа к информации, несовместимой с 
задачами духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся) 

Наличие необходимого 
программного оборудования и 
установка его на всех школьных 
компьютерах 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические 
условия реализации ООП НОО МБОУ СШ № 2 обеспечиваются современной 
информационно-образовательной средой.  

В МБОУ СШ № 2 имеется подключение к сети Интернет (точки доступа в 
учебных и административных помещениях). В образовательной деятельности МБОУ 
СШ № 2 использует электронный журнал.  

Информационно-образовательная среда МБОУ СШ № 2 включает в себя 
совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 
каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 
информационного взаимодействия, компетентность участников образовательных 
отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 
применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие 
службы поддержки применения ИКТ.  

Информационно-образовательная среда МБОУ СШ № 2 обеспечивает 
возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 
деятельности: 

- планирование образовательной деятельности;  
- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том 

числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных 
отношений информационных ресурсов;  

- фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения ООП 
НОО МБОУ СШ № 2;  

- взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе 
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 
формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления 
образовательной деятельностью;  



- контролируемый доступ участников образовательных отношений к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 
информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся);  

- взаимодействие МБОУ СШ № 2 с органами, осуществляющими управление в 
сфере образования, и с другими организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность.  

Функционирование информационной образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 
с приоритетами ООП НОО МБОУ СШ № 2 

С целью учёта приоритетов основной образовательной программы начального 
общего образования организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
необходимо обеспечить:  

1) курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих в начальных 
классах; 

2) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе 
реализации ООП НОО; 

3) вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными 
приоритетами программы; 

4) укреплять материальную базу школы. 
Данный раздел раскрывается в программе развития МБОУ СШ №2 на 2016-2020 

годы. 
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является чёткое взаимодействие всех участников образовательных отношений. 
Действия по достижению целевых ориентиров: 

1) Материальная база: 
- анализ состояния с точки зрения соответствия новым требованиям ФГОС; 
- планирование деятельности по совершенствованию существующей материальной 
базы; 
- оснащение недостающим оборудованием; 
- сохранение существующей материальной базы в надлежащем состоянии. 

2) Обмен опытом: 
- выявление педагогов, которые успешно овладели технологией процессуального 
мониторинга, формирующего оценивания и системно-деятельностного подхода; 
- использование данного ресурса для организации методической работы школы. 

3) Поддержка обучающихся, требующих создания специальных условий для их 
образования: 
- обновление содержания работы как с детьми с ОВЗ, так и с 
высокомотивированными обучающимися; 
- модернизация методической работы в данном направлении. 

4) Здоровье участников образовательных отношений: 
- мониторинг состояния здоровья педагогов и обучающихся; 
- создание условий для сохранения здоровья. 



5) Нормативно-правовые ресурсы ФГОС: 
- своевременное реагирование на изменения в законодательстве. 

6) Кадровые ресурсы: 
- анализ потребности школы в новых кадрах; 
- реализация плана подготовки кадров. 

7) Учебно-методические ресурсы ФГОС: 
- определение потребностей в УМК; 
- формирование пакета оценочных материалов по всем необходимым разделам ООП 
НОО. 

 

Сетевой график («дорожная карта») по формированию необходимой системы 
условий реализации ООП НОО  

 
 

№ п.п Мероприятия Сроки реализации 
1 Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО  
1.1 Наличие в Уставе изменений и дополнений с учётом 

требований ФГОС НОО  
имеется 

1.2 Наличие приказа по школе об утверждении ООП НОО  имеется 
1.3 Наличие Положения о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся ОО в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО 

имеется 

1.4 Наличие Положения о правилах приёма, порядке и 
основаниях перевода и отчисления обучающихся  

имеется 

1.5 Наличие должностных инструкций работников 
общеобразовательной организации, обеспечивающих 
введение ФГОС НОО  

имеется 

1.6 Наличие в локальном акте о стимулирующих выплатах 
критериев и показателей результативности и качества, 
разработанных в соответствии с требованиями ФГОС НОО к 
результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования  

имеется 

1.7 Наличие протоколов решений ППк, рекомендующим 
обучающимся вариант адаптированной образовательной 
программы начального общего образования обучающихся с 
ОВЗ  

имеется 

1.8 Разработка и утверждение АОП НОО обучающихся МБОУ 
СШ № 2 (по видам нарушений)  

в течение месяца со дня 
появления 
обучающегося с ОВЗ 

1.9 Наличие заявлений родителей (законных представителей) об 
обучении по образовательной программе начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ  

имеется 

1.10 Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательной деятельности МБОУ СШ № 
2 в соответствии со ФГОС НОО  

имеется 

1.11 Разработка адаптированных образовательных программ  в течение двух недель 
со дня появления 
обучающегося с ОВЗ 

1.12 Разработка учебного плана  ежегодно в апреле 
1.13 Разработка плана внеурочной деятельности  ежегодно в апреле 
1.14 Разработка годового календарного учебного графика  ежегодно в апреле 
1.15 Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности  
ежегодно в мае-июне 



1.16 Заключение договоров с родителями обучающихся 1-х 
классов 

по мере обращения 

1.17 Внесение корректив в нормативно-правовые документы ОУ 
и ООП, с учетом изменений федерального и регионального 
уровня 

по мере поступления 
изменений 

2 Финансово-экономическое обеспечение 
2.1 Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП НОО и достижения планируемых 
результатов  

ежегодно 

2.2 Обеспеченность учебниками обучающихся начальной школы 
(заказ). 

февраль 

2.3 Проверка обеспеченности учителей классов методическими 
рекомендациями и учебными пособиями. Предложения по 
закупке методической литературы, ЭОР. 

февраль 

2.4 Анализ материально-технической базы ОУ с учетом закупок 
и необходимости обеспечения условий реализации ФГОС 
НОО: 

- количество и качество компьютерной и множительной 
техники, программного обеспечения в учебных кабинетах, 
библиотеке; 
- условий для реализации внеурочной деятельности; 
- учебной и учебно-методической литературы  

февраль 

2.5 Подготовка к учебному году: 
- инвентаризация материально-технической базы на 
соответствие требованиям ООП ОУ ФГОС НОО; 
- составление проекта сметы и плана закупок;  
- корректировка плана закупок и сметы года 

май 

2.6 Заключение договоров с социальными партнёрами на 
организацию внеурочной деятельности обучающимися  

август-сентябрь 

3 Кадровое обеспечение 
3.1 Составление прогноза обеспечения кадрами на текущий год 

и на перспективу 
май 

3.2 Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на 
учебный год 

август 

3.3 Составление заявки на курсовую подготовку и прохождение 
аттестации педагогических работников ОУ:  

- учителей начальных классов,  
- учителей – предметников 

апрель, 
декабрь 

4 Информационное обеспечение 
4.1 Организация взаимодействия учителей начальных классов 

по обсуждению вопросов ФГОС НОО, обмену опытом 
имеется 

4.2 Организация работы с родителями по разъяснению 
требований ФГОС НОО 

по графику 
родительских собраний 

4.3 Сопровождение разделов (страничек) сайта ОУ по вопросам 
ФГОС  

имеется 

4.4 Широкое информирование родительской общественности 
о введения и реализации ФГОС для детей с ОВЗ и УО и 
порядке перехода на них 

имеется 

4.5 Проведение родительских собраний по темам: 
- результаты диагностики готовности первоклассников к 
обучению в школе; 
- о мониторинге планируемых результатов обучения по 
ФГОС НОО; 
- по выбору модуля ОРКСЭ; 
- для родителей будущих первоклассников 

по графику 
родительских собраний 

4.6 Обеспечение доступа родителей, учителей и детей к имеется 



электронным образовательным ресурсам ОУ, сайту ОУ 
5 Методическое обеспечение 
5.1 Обеспечение соответствия материально-технической базы 

МБОУ СШ № 2 требованиям ФГОС НОО  
ежегодно 

5.2 Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 
условий требованиям ФГОС НОО  

ежегодно 

5.3 Обеспечение соответствия условий реализации ООП НОО 
противопожарным нормам, нормам охраны труда 
работников  

ежегодно 

5.4 Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям ФГОС НОО  

ежегодно 

5.5 Заявка на приобретение литературы, максимально полный 
перечень учебной и учебно-методической литературы 

имеется  

5.6 Методическое обеспечение внеурочной деятельности: 
- анализ модели внеурочной деятельности и, при 
необходимости, внесение корректив с учётом 
инфраструктуры микрорайона 

май 

5.7 Участие в региональном и всероссийском мониторинге 
результатов освоения ООП НОО: 

- входная стартовая диагностика обучающихся 1-х классов; 
- диагностика результатов освоения ООП НОО по итогам 
обучения в 1, 2, 3, 4 классах 

ежегодно 

5.8 Обобщение опыта реализации ФГОС НОО в ОУ: 
- составление плана открытых занятий, предложений по 
мастер-классам для уровня ОУ и муниципального уровня 

апрель-май 

 

Контроль за состоянием системы условий 
В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится мониторинг 

с целью её управления. Оценки подлежат: кадровые, психолого-педагогические, 
финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и 
информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-
педагогических условий; условий (ресурсов) ОУ. Для такой оценки используется 
определенный набор показателей и индикаторов. 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется администрацией 
образовательной организации и Управляющим Советом.  
Объект контроля Содержание контроля Методы сбора 

информации 
Сроки 

проведения Ответственность 

Кадровые условия 
реализации ООП 
НОО 

проверка укомплектованности ОУ 
педагогическими, руководящими и 
иными работниками 

изучение 
документации 

июль- 
август 

директор 

установление соответствия уровня 
квалификации педагогических и 
иных работников ОУ требованиям 
Единого квалификационного 
справочника должностей 
руководителей, специалистов и 
служащих 

управленческий аудит при приеме 
на работу 

директор 

проверка обеспеченности 
непрерывности профессионального 
развития педагогических 
работников  ОУ 

наличие документов о 
прохождении 
профессиональной 
переподготовки или 
повышения 
квалификации 

в течение 
года 

зам. директора 
по УВР 



Психолого-
педагогические 
условия 
реализации ООП 
НОО 

Проверка степени освоения 
педагогами образовательной 
программы повышения 
квалификации (знание материалов 
ФГОС НОО) 

собеседование август зам. директора 
по УВР 

Оценка достижения обучающимися 
планируемых результатов: 
личностных, метапредметных, 
предметных 

анализ выполнения 
итоговых 
контрольных работ 

в течение 
года 

зам. директора 
по УВР 

Финансовые 
условия 
реализации ООП 
НОО 

Проверка условий финансирования 
реализации ООП НОО 

информация для 
публичного отчета 

в течение 
года 

директор 
 

проверка обеспечения реализации 
обязательной части ООП НОО и 
части, формируемой участниками 
образовательных отношений вне 
зависимости от количества учебных 
дней в неделю 

информация о 
прохождении 
программного 
материала 

в течение 
года 

зам. директора 
по УВР 

проверка по привлечению 
дополнительных финансовых 
средств 

информация для 
публичного отчета 

в течение 
года 

директор 
 

Материально-
технические 
условия 
реализации ООП 
НОО 

проверка соблюдения: санитарно-
гигиенических норм; санитарно-
бытовых условий; социально-
бытовых условий; пожарной и 
электробезопасности; требований 
охраны труда; своевременных сроков 
и необходимых объемов текущего и 
капитального ремонта 

информация для 
подготовки ОУ к 
приемке 

в течение 
года 

директор, 
зам. директора 
по АХЧ 

проверка наличия доступа 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья к объектам 
инфраструктуры образовательного 
учреждения 

информация в течение 
года 

директор, 
зам. директора 
по АХЧ 

Информационно-
методические 
условия 
реализации ООП 
НОО 

  

проверка достаточности учебников, 
учебно-методических и 
дидактических материалов, 
наглядных пособий и др. 

информация в течение 
года 

зав. библиотекой 

проверка обеспеченности доступа 
для всех участников 
образовательных отношений к 
информации, связанной с 
реализацией ООП, планируемыми 
результатами, организацией 
образовательной деятельности и 
условиями его осуществления 

информация в течение 
года 

зам. директора 
по УВР, 
зав. библиотекой 

проверка обеспеченности доступа к 
печатным и электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), в 
том числе к электронным 
образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных и 
региональных базах данных ЭОР 

информация в течение 
года 

зам. директора 
по УВР, 
зав. библиотекой 

обеспечение учебниками и (или) 
учебниками с электронными 
приложениями, являющимися их 
составной частью, учебно-
методической литературой и 
материалами по всем учебным 
предметам ООП НОО 

информация в течение 
года 

зам. директора 
по УВР, 
зав. библиотекой 



обеспечение фондом 
дополнительной литературы, 
включающего детскую 
художественную и научно-
популярную литературу, справочно-
библиографические и периодические 
издания, сопровождающие 
реализацию ООП НОО 

информация в течение 
года 

зам. директора 
по УВР, 
зав. библиотекой 

обеспечение учебно-методической 
литературой и материалами по всем 
курсам внеурочной деятельности, 
реализуемым в ОУ 

информация в течение 
года 

зам. директора 
по УВР, 
зав. библиотекой 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Годовой календарный график на текущий учебный год 

Календарный учебный график МБОУ СШ № 2 составлен в соответствии со 
следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в действующей редакции (ч.1 ст.34); 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 
28  Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 года № 
2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»;  

- ФГОС НОО, утвержденным приказом Минобнауки от 06.10.2009 № 373; 
- ФГОС НОО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286; 
- ФОП НОО, утвержденнойприказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 372; 
- ФГОС ООО, утвержденным приказом Минобнауки от 17.12.2010 № 1897; 
- ФГОС ООО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287; 
- ФОП СОО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 371; 
- ФГОС СОО, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413; 
- ФОП ООО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 370; 
- Производственный календарь на 2023, 2024 годы при пятидневной неделе; 
 
3. Начало учебного года - 1 сентября 2023 года 



4. Продолжительность учебной недели 
- в 1 – 11 классах – 5-дневная учебная неделя 

3. Учебные периоды и их продолжительность 
классы Учебные 

периоды 
Количество 

учебных недель 
Количество учебных недель за год 

1 - 9 1 четверть 8 недель 1 классы – 33 учебные недели 
2 - 9- классы 34 учебные недели (не 
включая экзаменационный период в 

9 классах) 

 2 четверть 8 недель 
 3 четверть 11 недель  

(1 класс – 10 недель) 
 4 четверть 7 недель 

10 - 11 1 полугодие 16 недель 34 учебные недели (не включая 
экзаменационный период в 11 

классе) 
 2 полугодие 18 недель 

 
4. Продолжительность каникул: 

 
5. Окончание учебного года: 

• в 1– 8 – х классах  – 24 мая 2024 года; 
• 9, 11-хклассах -  окончание учебного года определяется  приказом ГУО 

г.Красноярска 
 
6. Продолжительность уроков: 
 1 класс - 1,2 четверть по 35 минут 
                3,4 четверть по 40 минут 
2 – 11 классы – 40 минут 
 
7. Промежуточная аттестация обучающихся1-11-х классов проводится в соответствии с 
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по основным общеобразовательным программам 
МБОУ СШ № 2. 
Сроки проведения промежуточной аттестации:  

Промежуточная аттестация в 1-11-х классах проводится с 08.04.2024 по 
17.05.2024 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9, 11-х классов проходит в 
сроки установленные приказом Министерства Просвещения РФ на текущий учебный 
год. 

каникулы Начало и окончание Количество 
календарных дней 

Дополнительные 
дни отдыха 

осенние 28.10.2023 – 06.11.2023 10 дней 23 февраля 2024 
8 марта 2024 
29, 30 апреля 2024 
1 мая 2024 
9, 10 мая 2024 
 

зимние 30.12.2023 – 08.01.2024 10 дней 
дополнительные 
для 1-х классов 

19.02.2024 – 25.02.2024 7 дней  

весенние 23.03.2024 – 31.03.2024 
 

9 дней 

летние 25.05.2024 – 31.08.2024   
Итого:  1 классы – 36 дней 

2 - 11 классы – 29 дней 
 



Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности и программам 
дополнительного образования проводится по окончанию курса в мае 2024 г. 

 
Годовой календарный учебный график для 1 классов 

(пятидневная рабочая неделя) 
 Учебное время Количество 

дней 
Каникулы Количество 

дней 
1 четверть 01.09.2023 - 

27.10.2023 41 28.10.2023-
06.11.2023 10 

2 четверть 07.11.2023-
29.12.2023 39 30.12.2023 – 

08.01.2024 10 

3 четверть 09.01.2024 - 
22.03.2024 48 

19.02.2024- 
25.02.2024 

23.03.2024 - 
31.03.2024 

(доп. 
каникулы)7 

9 

4 четверть 01.04.2024–
24.05.2024 36   

Итого: 164 дня(33 учебных недели) 36 дней 
Летние каникулы: 25.05.2024- 31.08.2024(99 дней) 

 
Корректировка:обучение по расписанию: 27.04.2024 (суббота) по расписанию 
понедельника 
Праздничные дни: 23 февраля,8 марта, 29, 30 апреля, 1, 9, 10мая.  

 
Годовой календарный учебный график для 2 – 11-х классов 

(пятидневная рабочая неделя) 
 Учебное время Количество 

дней 
Каникулы Количество 

дней 
1 четверть 01.09.2023 - 

27.10.2023 41 28.10.2023 - 
06.11.2023 10 

2 четверть 07.11.2023 - 
29.12.2023 39 30.12.2023 – 

08.01.2024 10 

3 четверть 09.01.2024 - 
22.03.2024 52 23.03.2024 - 

31.03.2024 
9 

4 четверть 01.04.2024–
24.05.2024 36   

Итого: 168 дней (34 учебных недели) 29 дней 
Летние каникулы: 25.05.2024 - 31.08.2024 (99 дней) 

 
Корректировка:обучение по расписанию: 27.04.2024 (суббота) по расписанию 
понедельника 
Праздничные дни: 23 февраля,8 марта, 29, 30 апреля, 1, 9, 10 мая.  

 
 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 2 

Учебный план на текущий учебный год 

  Учебный план МБОУ СШ № 2 составлен на основании: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями) 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 N 373 "Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования" (с изменениями и дополнениями) 
3. Федеральный закон от 30.12.2021 N 472-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об образовании в Российской Федерации" 
4. Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» 
5. Приказ Минпросвещения России от 18.07.2022 N 569 "О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 N 
286" 
6. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» 
7. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 N 28 "Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи", зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.2020, регистрационный номер 61573 
8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 
N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания" (вместе с "СанПиН 1.2.3685-21.Санитарные правила и нормы...") 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296)  
9. Приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема 
на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», 
10. Приказом Минпросвещения России от 08.10.2021 № 707 «О внесении изменений в приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации 
от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение 



по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (вступает в силу с 01 марта 2022 года); 
11. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении методических 
рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 
реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 
деятельности» 
12. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 N 05-
192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»  

Учебный план основной образовательной программы МБОУ СШ № 2 фиксирует общий 
объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся при пятидневной 
учебной неделе, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 
отводимое на их освоение, по классам и учебным предметам. 

Обучающиеся 1-х классов обучаются в соответствии с ФГОС 3 поколения. Обучающиеся 
2-4 классов продолжают обучение в соответствии с ФГОС 2 поколения. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 
преимущественно за счет учебных предметов, курсов, обеспечивающих целостное восприятие 
мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения 
образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного 
года при получении начального общего образования для 1-х классов составляет 33 недели, для 
2-4-х классов – 34 недели.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели.  
Объем максимально допустимой недельной нагрузки: 

• для 1-х классов – не более 21 уроков; 
• 2–4-х классов – не более 23 уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, 
модулей из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 
установленную СанПиН 1.2.3685-21.  

Обязательная часть учебного плана 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения программы начального общего образования с учетом обязательных для 
изучения учебных предметов. 
Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 
1. «Русский язык и литературное чтение»; 
2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке»; 
3. «Иностранный язык»; 
4. «Математика и информатика»; 
5. «Обществознание и естествознание («Окружающий мир»)»; 
6. «Основы религиозных культур и светской этики»; 
7. «Искусство»; 



8. «Технология»; 
9. «Физическая культура». 

Организация образовательного процесса при обучении на дому и по адаптированным 
программам регламентируется индивидуальным учебным планом. Индивидуальный учебный 
план для обучающихся на дому на основе данного учебного плана утверждается приказом 
директора МБОУ СШ № 2. 

Изучение «Русского языка» в начальной школе направлено на развитие речи, мышления, 
воображения школьников, способности выбирать средства языка 
в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного 
отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса 
к слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о 
лексике, фонетике, грамматике русского языка.  

Русский язык – в 1кл. –5 часов в неделю, во 2-3кл. –4 часа в неделю, в 4 кл. – 4 часа в 
неделю в 1 полугодии и 3 часа в неделю во втором полугодии. 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано 
на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 
(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), 
на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие 
нравственных и эстетических чувств школьника, способного 
к творческой деятельности.  

Литературное чтение – в 1-3-х классах 4 часа в неделю, в 4 кл. – 4 часа в неделю в 1 
полугодии и 3 часа в неделю во втором полугодии. 

В рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
осуществляется изучение учебных предметов русский родной язык, литературное чтение на 
родном русском языке на основании заявлений родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся.  

Изучение «Родного русского языка» направлено на удовлетворение потребности 
обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 
самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык»не ущемляет права тех 
обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время, 
отведённое на изучение данной дисциплины,не может рассматриваться как время для 
углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

Родной русский язык – во 2-4-х классах 1 час в неделю в I-ом полугодии (часы взяты из 
части формируемой участниками образовательных отношений). 

Изучение «Литературного чтения на родном русском языке» направлено 
на развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 
отношения к искусству слова, овладение первоначальными навыками работы с учебными и 
научно-познавательными текстами, обогащение нравственного опыта младших школьников, 
формирование представлений о добре и зле, развитие нравственных чувств, уважения к 
культуре народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение на родном русском языке - во 2-4-х классах 1 час в неделю в I-ом 
полугодии (часы взяты из части формируемой участниками образовательных отношений). 



Изучение иностранного языка в начальной школе ориентировано 
на первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 
современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 
использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 
инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 
овладения иностранным языком. 

Иностранный язык – 2 часа в неделю во 2-4-х классах. 
Изучение «Математики» направлено на формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического 
мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, 
необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения 
образования. Особое место должно быть уделено обеспечению первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности учащихся.  

Математика – 4 часа в неделю в 1-4-х классах.  
В результате изучения «Окружающего мира» обучающиеся заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать 
правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 
элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 
природной и социальной среде. 

Окружающий мир - в 1-4-х классах 2 часа в неделю. 
Изучение учебных предметов предметной области Искусство: «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному 
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

Музыка – 1 час в неделю в 1-4-х классах.  
Изобразительное искусство – 1 час в неделю в 1-4-х классах.  
Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 
полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 
изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-
практической деятельности ученика; это, 
в свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и 
вариативности мышления у школьников.  

Технология – 1 час в неделю в 1-4-х классах.  
Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика, 
в том числе подготовка к выполнению нормативов ГТО. 

Физическая культура – в 1-4-х класса 3 часа в неделю (1 час  из части формируемой 
участниками образовательных отношений).  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» предусматривает 
изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в объеме 1 часа 
в неделю в 4-х классах. На основании заявлений родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в учебном плане представлены модули: «Основы светской 
этики», «Основы мировых религиозных культур».  



В 1 - 4-х классах, часть, формируемая участниками образовательного процесса, 
используется на учебный предмет «Физическая культура» – по 1 часу. 

 
Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 
дисциплине, модулю по итогам учебного года в соответствии с «Положением о проведении 
промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их 
успеваемости».  

Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с календарным учебным 
графиком. 

 
 

Учебный план 
МБОУ СШ № 2 на 2023-2024 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(пятидневная учебная  неделя) 

1 – 2 классы (ФГОС НОО 2021 и ФОП) 
 

Предметные области Учебные предметы Недельная нагрузка Форма 
проме

жуточн
ой 

аттеста
ции 

1 АБВ 2АБВГ 

1.  Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5  
Литературное чтение 4 4  

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский язык) – 2  

Математика и информатика Математика 4 4  
Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 
2 2 

 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики – –  

Искусство Изобразительное искусство  1 1  
Музыка 1 1  

Технология Технология 1 1  
Физическая культура Физическая культура 2 2  
ИТОГО 20 22  

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Учебные предметы, курсы, модули по выбору 1 1  
Курс «Функциональная грамотность» 1 1  

ВСЕГО В НЕДЕЛЮ 21 23  
Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23  
Учебные недели 33 34  
Всего учебных часов за учебный период 693 782  
Курсы внеурочной  деятельности    



Разговоры о важном 1 1  
Орлята России 1 2  
ОФП и подвижные игры  1  
Итого на реализацию курсов внеурочной деятельности 2 4  

 
 

Учебный план 
МБОУ СШ № 2 на 2023-2024 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(пятидневная учебная  неделя) 

 
3 – 4  класс (ФГОС НОО 2009 и ФОП) 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 
Форм

а 
проме
жуточ

ной 
аттест
ации 

3 АБВГ 4 АБВ 

1.  Обязательная часть  
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 3,5  
Литературное чтение 4 3,5  

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5  
Литературное чтение на 
родном языке (русском) 0,5 0,5  

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский язык) 2 2  

Математика и информатика Математика 4 4  
Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 
2 2 

 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы мировых 
религиозных культур – 1  

Искусство Музыка 1 1  
Изобразительное искусство 1 1  

Технология Технология 1 1  
Физическая культура Физическая культура 2 2  
ИТОГО 22 22  

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Учебные предметы, курсы, модули по выбору 1 1  
Курс «Читательская грамотность» 1 1  

ВСЕГО В НЕДЕЛЮ 23 23  
Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23  
Учебные недели 34 34  
Всего учебных часов за учебный период 782 782  

Курсы внеурочной  деятельности    
Разговоры о важном 1 1  
Орлята России 2 2  



ОФП и спортивные игры 1 1  
Итого на реализацию курсов внеурочной деятельности 4 4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного 
плана на текущий учебный год по программе «Школа России» и по программе 

«Перспектива» 
 

УМК на 2023-2024  учебный год 
Перечень учебников на 2023-2024 учебный год 

(в соответствии с утверждённым приказом Министерства Просвещения 
Российской Федерации от 21.09.2022 № 858, федеральным перечнем учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность») 
едмет Автор 

 НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
сский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 класс. Учебник. – 15е изд., перераб – 

Москва: Просвещение, 2023  

 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2х ч. – 12е изд. –  
Москва: Просвещение, 2020  
Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 3 класс. Учебник. В 2х ч.-  8е изд. –  
Москва: Просвещение, 2017 



Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник в 2х ч. – Москва: Просвещение, 
2020  
Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. Учебник. В 2х ч. – Москва: 
Просвещение, 2018 

тературное 
ение 

В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, Л. А. Виноградская, М. В. Бойкина. Азбука. 1 класс. 
Учебник. В 2-х ч. –  16е изд., перераб. - Москва: Просвещение, 2023  
Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, Голованова М.В.  и др. Литературное чтение. 1 
класс. Учебник в 2х ч. – 16е изд., перераб. - Москва: Просвещение, 2023 

Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова и др. Литературное чтение. 2 
класс. Учебник. В 2х ч. – 12-е изд.  – Москва: Просвещение, 2020   

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г. Виноградская Л. А. Литературное чтение. 3 класс. 
Учебник. В 2-х частях. – 8е изд.– Москва: Просвещение, 2017  

 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М.В. и др.  Литературное чтение. 4 
класс. Учебник. В 2-х частях. 7е изд. – Москва: Просвещение, 2017  
 
Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. Литературное чтение. 4 класс. 
Учебник. В 2-х частях. -7е изд. – Москва: Просвещение, 2018 

 
дной русский 
ык 

Русский родной язык. 3 класс. Учебник/ О. М. Александрова и др. – Москва: 
Просвещение, 2021  
Русский родной язык. 4 класс. Учебник / О. М. Александрова и др. – Москва: 
Просвещение, 2022  

тературное 
ение на 
дном языке 
усском) 

Александрова О.М., Кузнецова М.И., Романова В.Ю. и др. Литературное 
чтение на родном русском языке. 3 класс. Учебное пособие. – 2е изд. – 
Москва: Просвещение, 2022 
Александрова О.М., Кузнецова М.И., Романова В.Ю. и др. Литературное 
чтение на родном русском языке. 4 класс. Учебное пособие. – 2е изд.  – 
Москва: Просвещение, 2022  

ностранный 
ык: 
глийский 

ык 

Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Английский язык. 2 класс. 
Учебник в 2х ч. - 15-е изд., перераб. – Москва: Просвещение, 2023 

Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д., Эванс В., Английский в фокусе. 3 класс. 
Учебник. В 2х ч. – 
Москва: Просвещение, 2021  
Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д., Эванс В. Английский в фокусе. 4 класс. 
Учебник. 2х ч. – Москва: Просвещение, 2019  

атематика Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. 1 класс. Учебник. В 2 частях. 
– 15 изд., перераб.- Москва: Просвещение, 2023 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 класс. Учебник. В 2-х 
ч. –  12 изд. -М.: Просвещение, 2019  

Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др. Математика. 3 класс. Учебник . В 
2-х ч. –  11е  изд. - Москва: Просвещение, 2019  

Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др. Математика. 4 класс. Учебник. В 
2-х ч. - 7-е изд. – Москва: Просвещение, 2018  



 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.  Математика. 4 класс. Учебник. В 2х ч. – Москва: 

Просвещение, 2018 

кружающий 
р 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2х ч. – 16е изд., перераб. - 

Москва: Просвещение, 2023 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс. Учебник. В 2х ч. – 10 изд. - Москва: 
Просвещение, 2018 год 
Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс. Учебник. В  2 ч. – 10е изд.- Москва: 
Просвещение, 2019 год 
Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. Учебник  с приложением на 
электронном носителе. В 2-х ч. -2-е изд. – Москва: Просвещение, 2018  

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. В 2-х ч. -2-е изд. – 
Москва: Просвещение, 2019 

РКСЭ Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С., Ярлыкапов А.А. Основы религиозных 
культур и светской этики. Основы религиозных культур народов России. 4 класс. 
Учебник. – 10е изд, перераб. – Москва: Просвещение, 2023  

узыка  Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. 1 класс. Учебник. – 15е 
изд.,перераб. – Москва: Просвещение, 2023 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка 2 класс.- 11е изд. –  Москва: 
Просвещение, 2019  
Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка  Учебник.  – 13е изд. - Москва: 
Просвещение, 2021 
Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. Учебник, 4 класс. – 10-
е изд. - Москва: Просвещение, 2019 

образительно
 скусство 

Неменская Л. А./ под редакцией Неменского Б. М. Изобразительное искусство. 1 
класс. Учебник. – 14е изд., перераб. – Москва: Просвещение, 2023 

Коротеева Е. И./ под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. 2 класс. 
Учебник.- 9е изд. . – М.: Просвещение, 2018 

Горяева Н. А., Неменская Л. А., Питерских А. С. и др./ под ред. Неменского Б. М. 
Изобразительное искусство. 3 класс. Учебник – 12е изд. – Москва: Просвещение, 
2021  
Л. А. Неменская  Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс. 
Учебник. – 11е изд. – Москва: Просвещение, 2020 

изическая 
льтура 

Матвеев А.П Физическая культура. 1 класс. Учебник. – Москва: 
Просвещение, 2023 

Лях Е.А. Физическая культура. 1 - 4 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. – Москва: Просвещение, 2019 

хнология  Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 1 класс. Учебник. – Москва: Просвещение, 2023 



 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 2 класс. Учебник. – Москва: Просвещение, 
2018 
Лутцева Е. А.Технология. 3 класс: Учебник / Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. – 
Москва: Просвещение, 2019  

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 4 класс. Учебник. – Москва: Просвещение, 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

План внеурочной деятельности на текущий учебный год 
Пояснительная записка  
Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 
программ (предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от 
урочной. 

План внеурочной деятельности разработан с учетом  требований следующих нормативных 
документов: 
• Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 
• ПриказМинпросвещенияРоссииот31.05.2021№287«Обутверждениифедеральногогосударственногоо

бразовательногостандартаосновногообщегообразования»(ЗарегистрировановМинюстеРоссии05.07.
2021№64101) 

• Письмо Министерства просвещения  РоссийскойФедерацииот  05.07.2022г. 
№ТВ–1290/03«Онаправлении методических рекомендаций» (Информационно-методическое письмо 

об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 
образования). 

• Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий «Разговорыо 
важном». 

• СанитарныеправилаСП2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологическиетребования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
имолодежи»,утвержденныхпостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийской 
Федерации от28.09.2020 №28(далее– СП2.4.3648-20). 

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативыи требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторовсредыобитания»,утвержденныхпостановлениемГлавногогосударственногосанитарного 
врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21).  

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её 
реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
12.11.2020 № 2945-р). 

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 
Федерации от 02.07.2021 № 400). 

• Федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего 
образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего 
образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования 
(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

• Приказом МОиН РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» - ФГОС НОО.  

• Приказом МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» - ФГОС ООО. 

• Приказом МОиН РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» - ФГОС СОО.  



• Приказом Министерства Просвещения РФ от 11.12.2020 №712 «О внесении изменений в 
некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по 
вопросам воспитания обучающихся».  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 г № 115 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования».  

• Письмом МОиН РФ от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по 
уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности».  

• Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018 г. №03-ПГ-
МП42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных школ Российской Федерации во 
внеурочной деятельности» 

•Письмо МОиН РФ, департамента общего образования от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования» 

• Основной образовательной программой МБОУ СШ № 2  
План внеурочной деятельности образовательной организации является обязательной частью 

организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие программы внеурочной 
деятельности являются обязательной частью содержательного раздела основной образовательной 
программы. 
 
Содержательное наполнение внеурочной деятельности 
  
Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, интеллектуальное, 
общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие обучающихся, создавая условия 
для их самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в 
обучении и социализации. Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее 
воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания МБОУ СШ № 2 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на всех 
уровнях образования часы внеурочной деятельности используются через реализацию модели плана с 
преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется 
внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию функциональной грамотности: 

Модель плана 
внеурочной деятельности 

Содержательное наполнение 

Преобладание 
учебно-познавательной 
деятельности 

 
занятия обучающихся по формированию функциональной 
грамотности; 
 
занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими проектно-
исследовательскую деятельность; 
 
профориентационные занятия обучающихся; 

Преобладание 
педагогической 
поддержки обучающихся 

дополнительные занятия обучающихся, испытывающих затруднения в 
освоении учебной программы; 
 
специальные занятия обучающихся, испытывающих затруднения в 
социальной коммуникации; 
 
специальные занятия обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья; 

Преобладание занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими деятельность 



деятельности 
ученических 
сообществ 
и воспитательных 
мероприятий 

детских общественных объединений и органов ученического 
самоуправления; 
 
занятия обучающихся в рамках циклов специально организованных 
внеурочных занятий, посвященных актуальным социальным, 
нравственным проблемам современного мира; 
 
занятия обучающихся в социально ориентированных объединениях: 
 
экологических, волонтерских, трудовых и т.п. 

 
Планирование внеурочной деятельности 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального общего, 
основного общего  и 
образованияприформированиипланавнеурочнойдеятельностиобразовательнойорганизациипредусмотр
еначасть,рекомендуемаядля всех обучающихся: 
1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 
экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первыйурок); 
1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся(в том 
числе читательской грамотности) в части учебного плана, формируемого участниками 
образовательных отношений в 1-4 классах, и как программа внеурочной деятельности в 5-8 классах. 
1часвнеделю–назанятия,направленныенаудовлетворениепрофориентационныхинтересов и 
потребностей обучающихся (Россия – мои горизонты). 
Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: часы, отведенные на 
занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 
обучающихся,проектно-исследовательскойдеятельности,историческогопросвещения; 
часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов 
ипотребностейобучающихсявтворческомифизическомразвитии(втомчислеорганизация занятий в 
школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных клубах). 
Основноесодержаниерекомендуемыхзанятийвнеурочнойдеятельностиотражено в таблице: 

Направление 
внеурочной деятельности 

Количест
во часов в 
неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 



Информационно- 
просветительские занятия 
патриотической, 
нравственной и 
экологической 
направленности 

«Разговоры о важном» 

1 Основная цель: развитие ценностного отношения 
обучающихся к своей Родине – России, 
населяющим ее людям, ее уникальной истории, 
богатой природе и великой культуре. 
Основная задача: формирование 
соответствующей внутренней позиции личности 
школьника, необходимой ему для 
конструктивного и ответственного поведения в 
обществе. 
Основные темы занятий связаны с важнейшими 
аспектами жизни человека в современной России: 
знанием родной истории и пониманием 
сложностей современного мира, техническим 
прогрессом и сохранением природы, ориентацией 
в мировой художественной культуре и 
повседневной культуре поведения, 
доброжелательным  отношением к 
окружающими ответственным отношением к 
собственным поступкам 

Занятия по 
формированию 

функциональной 
грамотности обучающихся 

1 Основная цель: развитие способности 
обучающихся применять приобретённые знания, 
умения и навыки для решения задач в различных 
сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи 
обучения с жизнью). Основная задача: 
формирование и развитие функциональной 
грамотности школьников: читательской, 
математической, естественно- научной, 
финансовой, направленной на развитие 
креативного мышления и глобальных 
компетенций. 
Основные организационные формы: 
интегрированные курсы, метапредметные кружки 
или факультативы 
 

Занятия, 
направленные на 

удовлетворение 
профориентационных 
интересов и потребностей 
обучающихся 

1 Основная цель: развитие ценностного 
отношения обучающихся к труду как основному 
способу достижения жизненного благополучия и 
ощущения уверенности в жизни. 
Основная задача: формирование готовности 
школьников к осознанному выбору направления 
продолжения своего образования и будущей 
профессии, осознание важности получаемых в 
школе знаний для дальнейшей 
профессиональной и вне профессиональной 
деятельности. 
Основные организационные формы: 
профориентационные беседы, деловые игры, 
квесты, решение кейсов, изучение 
специализированных цифровых ресурсов, 
профессиональные пробы, моделирующие 



профессиональную деятельность, экскурсии, 
посещение ярмарок профессий и 
профориентационных парков. 
Основное содержание: знакомство с миром 
профессий и способами получения 
профессионального образования; создание 
условий для развития над профессиональных 
навыков (общения, работы в команде, поведения в 
конфликтной ситуации и т.п.); создание условий 
для познания обучающимся самого себя, своих 
мотивов, устремлений, склонностей как условий 
для формирования уверенности в себе, 
способности адекватно 
оценивать свои силы и возможности. 
 



Цель и идеи внеурочной деятельности 
Цели внеурочной деятельности: 

- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 
- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 
растущей личности, сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 
подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 
практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив; 
- создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в 
свободное от учѐбы время. 

Ведущими идеями плана внеурочной деятельности МБОУ СШ № 2являются: 
• создание условий для достижения обучающимися уровня образованности, соответствующего их 

личностному потенциалу; 
• ориентация на достижение учениками социальной зрелости; 
• удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей. При этом 

решаютсяследующие основные педагогические задачи: 
Обучающие 

Развитие познавательного интереса, включение учащихся в разностороннюю деятельность. 
Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время. 
Приобретение определенных знаний, умений по видам деятельности, предусмотренных данной 
программой. 
Развитие мотиваций к следующим видам деятельности: спортивной, интеллектуальной, эстетической, 
патриотической, социальной. 
Освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 
картины мира, и опыта его применения и  преобразования в условиях решения жизненных задач. 

Воспитательные 
Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 
Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
старшими, родителями в решении общих проблем. 
Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности  и 
настойчивости в достижении результата. 
Развитие  позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья,  Отечество, 
природа,  мир,  знания,  труд,  культура)   для формирования здорового  образа  жизни.  
Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного 
   отношения к себе и окружающим, интереса к учению. 
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека;  
воспитание нравственных чувств и этического сознания; воспитание трудолюбия, творческого 
отношения к учению, труду, жизни;  
воспитание ценностного отношения  к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

Развивающие 
Развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности, активности. 
Развитие личности школьника, его творческих способностей. 
Формирование потребности в самопознании. 

Формы внеурочной деятельности: 
Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий режим занятий 
(продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся. 
Внеурочная деятельность может быть организована в следующих формах: 

• экскурсии, посещения музеев, театров, кинотеатров 
• деятельность ученических сообществ, 
• клубы по интересам, встречи, 
• реализация проектов, исследовательские работы 
• походы и т.п. 



• деловые игры 
• организация подвижных игр, «Весёлых стартов», «Дней здоровья», внутришкольных  

спортивных соревнований; 
• проведение бесед по охране здоровья; 
• работа кружков, секций; 
• проведение предметных недель; 
• организация конкурсов, олимпиад, конференций, 
• участие в вахте памяти;  
• участие в социально-направленных акциях; 
• организация показательных выступлений; 
• проведение тематических классных часов;  
• встречи с ветеранами ВОВ и труда, с сотрудниками полиции, «Уроки мужества»; 
• встреча с интересными людьми; 
• разработка проектов к урокам. 
• организация конкурсов, олимпиад, КТД и др. 

 
Режим внеурочной деятельности 
 В 2023-2024 учебном году внеурочная деятельность реализуется в 1-4, 5-9, 11  классахв 

соответствие с требованиями обновленного ФГОС. 
Школа функционирует по пятидневной нагрузке, шестой день для реализации планов 

внеурочной деятельности:  
в соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность учебного 

года:  
- I класс – 33 учебные недели. Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 25  мая. 
- II-IX, XI классы – не менее 34 учебных недель. Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 
31 мая.  

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учебная 
нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, осуществляется в соответствии с учебным 
планом и расписанием занятий в количестве до 10 часов в неделю.  

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС образовательная организация обеспечивает 
проведение занятий по внеурочной деятельности на уровне НОО до 1320 часов, ООО – до 1750 часов, 
СОО – до 700 часов.Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 
нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 
количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 
тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации 
или на базе загородных детских центров, в походах, поездках, экскурсиях и т. д.).  

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования, 
спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов 
внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными 
представителями) обучающихся  справок  указанных организаций.  

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом общего 
количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а также с учётом необходимости 
разгрузки последующих учебных дней.  
Продолжительность занятия внеурочной деятельности во II-XI, IX классах составляет 40 минут. В 
первом классе с целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 
нагрузки, в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  от 28.09.2020 №28. 
Продолжительность занятия для обучающихся 1 класса составляет 30-35 минут – 1 и 2 четверти, 3, 4 
учебные четверти – по 40 минут.  
 Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного 
уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией может 
предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), 
включая организации дополнительного образования, профессиональные образовательные 



организации, организации культуры, физкультурно-спортивные, детские общественные объединения и 
иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

Реализация часов внеурочной деятельности осуществляется за счет оптимизации внутренних  
ресурсов учреждения или  за счет бюджетного финансирования и привлечения дополнительного 
образования (библиотеки им Н. Некрасова, ЦТиР №1, ЦПС, Красноярский краевой  
краеведческий музей, Дом кино, «КрасКом»), сотрудничество с ГИБДД в рамках профилактической 
работы по безопасности движения, Сотрудничество с КДН  в рамках профилактической работы по 
правонарушениям,  а также через реализацию рабочей Программы воспитания МБОУ СШ № 2, 
воспитательных планов  классных руководителей, деятельности педагога-организатора, педагога-
библиотекаря, рабочих программ  по предметам педагогов школы. 

 
Отличительные особенности программы 
В основу программы внеурочной деятельности положены следующие принципы: 

• непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и цельности 
образования в целом; 

• развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и профессионального 
самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

• единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов дополнительного образования; 
• системная организация управления учебно-воспитательным процессом; 
• включение учащихся в активную деятельность; 
• доступность и наглядность; 
• связь теории с практикой; 
• учёт возрастных особенностей; 
• сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 
• целенаправленность  и последовательность деятельности (от простого к  сложному). 

Направления воспитания 
 Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

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

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

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

духовно-нравственное воспитание—воспитание на основе духовно-нравственной культуры 
народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 
семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 
взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

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

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

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



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

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

Ожидаемые результаты 
Личностные: 

• готовность и способность к саморазвитию; 
• сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые 

установки,отражающиеиндивидуально-
личностныепозиции,социальныекомпетенцииличностныхкачеств; 

• сформированность основ гражданской идентичности. 
Предметные: 

• получение нового знания и опыта его применения. 
Метапредметные: 

• освоение универсальных учебных действий; 
• овладение ключевыми компетенциями. 

     Воспитательныйрезультатвнеурочнойдеятельности-непосредственноедуховно-нравственное 
приобретение обучающегося благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 
     Воспитательный эффект внеурочной деятельности-влияние (последствие)того или иного духовно-
нравственного приобретения на процесс развития личности обучающегося. 
     Всевидывнеурочнойдеятельностиучащихсянауровнеосновногообщегообразованиястрого 
ориентированы на воспитательные результаты. 
      Внеурочнаядеятельностьспособствуеттому,чтошкольниксамостоятельнодействуетв 
общественнойжизни,можетприобрестиопытисследовательскойдеятельности;опытпубличноговыступле
ния;опытсамообслуживания,самоорганизациииорганизациисовместнойдеятельности с другими 
детьми. 
      Внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 
улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  воспитательном пространстве; 
Укрепление здоровья воспитанников; 
Развитие творческой активности каждого ребёнка; 
Снижение правонарушений среди несовершеннолетних; 
Укрепление связи между семьёй и школой.  
Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования  зависит от качества 
программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой программой.  Управление 
реализацией  программой  осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий. 
Управление  любой инновационной деятельностью идёт  по следующим направлениям: 
- организация работы с кадрами; 
- организация работы с ученическим коллективом; 
-организация работы с родителями, общественными организациями, социальными партнёрами; 
- мониторинг эффективности инновационных процессов. 
Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 
мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 
Результаты обучения учащихся могут быть отслежены через участие детей в общешкольных, 
районных, городских, республиканских, всероссийских мероприятиях;  участия обучающихся, в 
конкурса различного уровня, в школьной научно-исследовательской конференции. 

 
Промежуточная аттестация обучающихся и  контроль за посещаемостью 

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной деятельности, 
проводится в зачетной системе.  Результаты обучения учащихся могут быть отслежены через участие 
детей  в конкурса различного уровня, на школьных конференциях, выставках (учебные проекты, 
исследовательские работы, художественные выставки). 



Текущий контроль за посещением обучающимися класса занятий внеурочной деятельности и 
занятий в организациях дополнительного образования осуществляется классным руководителем и 
преподавателем, ведущим курс.  

Данный план внеурочной деятельности вступает в действие с 1 сентября 2023 года.  
План внеурочной деятельности НОО, ООО, СОО на 2023/2024 учебный год принят на 

педагогическом совете школы. 
 Результаты могут быть учтены в форме защиты проектной работы, 

выполнениянорматива,выполненияиндивидуальнойиликоллективнойработы,отчетаовыполненной 
работе и т.п., в соответствии с рабочей программой учителя и с учетом особенностей реализуемой 
программы. 

  Учет занятости обучающихся в организациях дополнительного образования детей (спортивных 
школах, музыкальных школах и др.организациях) осуществляется классным руководителем. 

        Посещаемость ежедневно отмечается в журнале внеурочной деятельности. 
Обеспечение плана 
Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и обладает 

материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному плану внеурочной 
деятельности.  

Занятия внеурочной деятельности осуществляются при наличии рабочих программ, 
утвержденных директором школы.  
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ПЛАН-СЕТКА 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НОО, 1-4 классы 
Направление внеурочной деятельности Программа Количество часов в неделю Количество часов в год 

Классы   1 кл. 2 кл 3 кл 4 кл 1 кл. 2 кл 3 кл 4 кл 
Часть, обязательная для всех обучающихся 
Информационно-
просветительскиезанятияпатриотической,нравственнойиэкологиче
скойнаправленности 
«Разговоры о важном» 

 
Разговоры  
о важном 

1 1 1 
 

1 33 34 34 
 

34 

Занятия по формированию функциональной грамотности 
обучающихся 

Функциональна
я грамотность 

1 1   33 34   

Читательская 
грамотность 

  1 1   34 34 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 
интересов и потребностей обучающихся 

-         

Вариативная часть 
Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 
социокультурных потребностей обучающихся 

 - -       

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в творческом и физическом 
развитии, помощь в самореализации, раскрытии развитии 

способностей и талантов 

 Музыкальный 
театр 

2 2 2 2 66 68 68 68 

Спортивные 
игры /ОФП  

- 1 1 1 - 34 34 34 
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Киноуроки 1 1 1 1 33 34 34 34 

Безопасность 
школьников 

- 1 1 1 - 34 34 34 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных 
интересов и потребностей обучающихся, на 
педагогическое сопровождение 

деятельности социально ориентированных ученических 
сообществ, детских общественных объединений, органов 
ученического самоуправления, на организацию совместно с 
обучающимися комплекса мероприятий воспитательной 
направленности 

Орлята России 1 2 2 2 33 68 68 68 

КТД 1 1 1 1 33 34 34 34 

Недельная нагрузка  7 10 10 10     
Нагрузка за год       231 340 340 340 
Итого       1251 
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Приложение 6 

Календарный план воспитательной работы МБОУ СШ №2 (НОО) 
 на 2023 – 2024 учебный год. 

 
№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
1. Школьный урок 

 Согласно индивидуальным планам учителей-предметников 
 Организация  и проведение 

уроков с использованием 
материала,  
ориентированного на 
формирование навыков 
жизнестойкости  
обучающихся (самооценка, 
самоконтроль  и 
произвольность, ценностные 
ориентации, коммуникативная 
и социальная компетентность). 

1-4 В течение 
учебного года 

Педагог-психолог, 
учителя-

предметники 

1 Уроки дорожной безопасности 1-4 14.09.2022 Сотрудники 
ГИБДД МУ МВД 
«Красноярское» 

2 Урок цифры 1-4 октябрь Классные 
руководители 
совместно с 

учителем 
информатики 

3 Урок, посвященный Дню 
народного единства 

1-4 ноябрь Учителя истории, 
обществознания, 

литературы 
4 Урок мужества, посвященный 

Дню героев Отечества 
1-4 декабрь Школьный 

библиотекарь 
5 Уроки мужества 1-4 февраль Классные 

руководители 
6 Гагаринский урок «Космос и 

мы» 
1-4 апрель Учителя-

предметники 
7 Библиотечный урок 

«Славянская письменность и 
культура» 

1-4 апрель Школьный 
библиотекарь 
совместно с 

библиотекой им. 
Н. Некрасова 

2. Внеурочная деятельность 
№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
1 Формирование групп учащихся, 

составление расписания 
работы. 
Утверждение программ 

1-4 сентябрь Зам. дир. по ВР, 
педагоги 

2 Курс «Разговоры о важном» 1-4 Сентябрь-май Классные 
руководители 

3 Курс «Киноуроки» 1-4 Сентябрь-май Классные 
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руководители 
4 Курс «Орлята России» 1-4 Сентябрь-май Классные 

руководители 
5 Курс «Подвижные игры» 1-4 Сентябрь-май Учителя-

предметники 
6 Курс «Основы логики и 

алгоритмики» 
1-4 Сентябрь-май Учителя-

предметники 
7 Курс «Музыкальный театр» 1-4 Сентябрь-май Классные 

руководители 
8 Курс «Безопасность 

школьников» 
2-4 Сентябрь-май Учителя- 

предметники 
Данный модуль реализуется в соответствии с планом внеурочной деятельности 

3. Классное руководство 
№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Планирование работы с 
классным коллективом «Орлята 
России» 

1-4 Сентябрь Классные 
руководители 

2 Составление и корректировка 
социального паспорта класса  

1-4 Сентябрь Январь  Классные 
руководители, 
социальный 
педагог  

3 Оформление личных дел 
обучающихся  

1-4 Май   Классный 
руководитель, 
Заместитель 
директора по УВР  

4 Инициирование и 
поддержка участия класса 
в общешкольных 
ключевых делах, оказание 
необходимой помощи 
детям в их подготовке, 
проведении и анализе  

1-4 По плану школы  Классные 
руководители, 
ученическое 
самоуправление, 
родительская 
общественность  

5 Составление плана 
воспитательной работы с 
классом. Организация на базе 
класса семейных праздников, 
конкурсов, соревнований. 
Празднования в классе дней 
рождения детей, регулярные 
внутриклассные вечера.  
Коррекция плана 
воспитательной работы на 
новую четверть  

1-4 Сентябрь  
В течение года  

1 раз в четверть  

Классные 
руководители, 
заместитель 
директора по ВР  

6 Анализ выполнения плана 
воспитательной работы за 
четверть, состояния 
успеваемости и уровня 
воспитанности обучающихся 

1-4 1 раз в четверть  Классные 
руководители, 
педагог-психолог, 
учителя – 
предметники  

7 Организация интересных и 
полезных для личностного 

1-4 В течение года 
по плану ВР 

Классные 
руководители, 
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развития ребенка совместных 
дел с обучающимися класса 
(познавательной, трудовой, 
спортивно-оздоровительной, 
духовно-нравственной, 
творческой, 
профориентационной 
направленности) в 
соответствии с планом ВР.  

класса  родительская 
общественность, 
актив класса  

8 Проведение классных часов.  1-4 1 раз в неделю по 
утвержденному 
графику  

Классные 
руководители, 
ученическое 
самоуправление  

9 Заполнение школьного журнала 
учета занятий по ТБ, ПДД, 
внеурочной деятельности (в 
соответствии с планом ВР)  

1-4 Систематически 
в соответствии с 
программой по 
ПДД, графиком 
инструктажей  

Классные 
руководители  

 
 

10 Предоставление заместителю 
директора информации о 
проведенной воспитательной 
работе с классным коллективом  

1-4 1 раз в четверть  Классные 
руководители  

11 Анализ состояния 
воспитательной работы в классе 
и уровня воспитанности 
обучающихся 

1-4 Май   Классные 
руководители  

12 Изучение особенностей 
личностного развития 
обучающихся класса через 
наблюдение за поведением 
школьников в их повседневной 
жизни, в специально 
создаваемых педагогических 
ситуациях, в играх, 
погружающих ребенка в мир 
человеческих отношений; 
проведение анкетирования и 
мониторингов: социометрия; 
уровень воспитанности;  
изучение уровня 
удовлетворенности 
обучающихся и их 
родителями (законными 
представителями) 
жизнедеятельностью в ОО 
и др.  

1-4 В соответствии с 
планом ВР 
класса и школы  

Классные 
руководители, 
педагог-психолог, 
социальный 
педагог  

13 Организация индивидуальной 
работы с обучающимися, в том 
числе имеющими трудности в 
обучении и воспитании  

1-4 В течение года 
по плану ВР 
класса  

Классные 
руководители, 
социальный 
педагог, педагог – 
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психолог, зам. 
директора по ВР  

14 Определение отсутствующих 
на занятиях и опоздавших 
обучающихся, выяснение 
причины их отсутствия или 
опоздания, проведение 
профилактической работы по 
предупреждению  
опозданий и непосещаемости 
учебных занятий  

1-4 Ежедневно    Классные 
руководители, 
социальный 
педагог  

15 Консультации  классного 
руководителя с  учителями-  
предметниками, направленные 
на формирование единства 
мнений и требований 
педагогов по ключевым 
вопросам воспитания, на 
предупреждение и разрешение 
конфликтов между учителями 
и обучающимися  

1-4 Еженедельно   Классные 
руководители, 
учителя-
предметники  

16 Информирование родителей 
(законных представителей) о 
школьных успехах и проблемах 
их детей, о жизни класса в 
целом  

 1-4 Регулярно   Классные 
руководители  

17 Помощь родителям 
школьников или их законным 
представителям в 
регулировании отношений 
между ними, администрацией 
школы и учителями-
предметниками  

1-4 Регулярно   Классные 
руководители  

18 Организация родительских 
собраний, происходящих в 
режиме обсуждения 
наиболее острых проблем 
обучения и воспитания 
школьников, а также 
родительского всеобуча  

1-4 По плану ВР  Классные 
руководители  

19 Создание и организация 
работы родительских 
комитетов классов, 
участвующих в управлении 
образовательной 
организацией и решении 
вопросов воспитания и 
обучения их детей  

1-4 По плану ВР  Классные 
руководители  

20 Привлечение членов семей 
школьников к организации и 
проведению дел класса  

1-4 По плану ВР 
класса  

Классные 
руководители  
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4. Основные школьные дела 
№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 День знаний 
Торжественная линейка 
 

1-4 01.09. Зам. дир. По ВР, 
педагог-
организатор 
Классные 
руководители 

 День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

1-4 03.09 Зам. дир. по ВР, 
Классные 
руководители 

 Прослушивание Гимна РФ на 
фоне реющего Флага РФ 

1-4 Каждый 
понедельник 

Замдиректора 
по ВР 
Педагог 
организатор, 
учитель ОБЖ 

 «Разговоры о важном» 1-4 Каждый 
понедельник 

Классные 
руководители 

 День здоровья  1-4 08.09 Зам. дир. по ВР, 
Классные 
руководители 

 Международный день 
распространения грамотности 
 

1-4 08.09 Зам. дир. по ВР, 
Классные 
руководители 

 100 лет со дня рождения 
советской партизанки Зои 
Космодемьянской (1923-1941) 

1-4 13.09 Классные 
руководители 

 Пешеходная экскурсия по 
схеме-маршрута «Дом-школа-
дом» 

1-2 Сентябрь  Зам. дир. по ВР, 
Классные 
руководители 

 Соревнования «Безопасное 
колесо» 

1-4 Сентябрь  

 День пожилых людей  «С 
любовью к бабушкам и 
дедушкам» 

1-4 02.10 Зам. дир. по ВР, 
Классные 
руководители 

 Посвящение в первоклассники 1 октябрь Зам. дир. по ВР, 
Классные 
руководители 

 Конкурс рисунков ко Дню  
защиты животных 

1-4 04.10 Зам. дир. по ВР, 
Классные 
руководители 

 День учителя (акция  по 
поздравлению учителей,  
учителей-ветеранов 
педагогического труда, День 
самоуправления, концертная 
программа) 

1-4 05.10 Зам. дир. по ВР, 
Классные 
руководители, 
Совет 
старшеклассников 

 Фотовыставка «Танцуем с 
папой» 

1-4 15.10 Зам. дир. по ВР, 
Классные 
руководители 
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 Международный день 
школьных библиотек: встреча с 
юными читателями «По 
дорогам национальных сказок» 

1-4 25.10 Библиотекарь 
школы, педагог-
организатор 
Педагоги ДОП 

 Дни воинской славы России 1-4 В течение года Зам. дир. по ВР, 
Классные 
руководители 

 День народного единства  
(по отдельному плану) 

1-4 06.11 – 08.11 Зам. дир. по ВР, 
Классные 
руководители, 
учителя истории 

 День памяти погибших при 
исполнении служебных 
обязанностей сотрудников 
органов внутренних дел России 

1-4 08.11 Зам. дир. по ВР, 
Классные 
руководители 

 День матери (по отдельному 
плану) 

1-4 20.11-26.11 Зам. дир. по ВР, 
Классные 
руководители 

 День Государственного герба 
Российской Федерации 

1-4 30.11 Педагог-
организатор 
Классные 
руководители 

 Международный день 
художника 

1-4  08.12 Педагог-
организатор 
Классные 
руководители, рук.  

 День Героев Отечества 1-4 09.12 Зам. дир. по ВР, 
Классные 
руководители 

 Новогодние мероприятия 5-9 15.12-29.12 Классные 
руководители, 
педагог-
организатор, зам 
по ВР 

 День снятия блокады 
Ленинграда 
День освобождения Красной 
армией крупнейшего «лагеря 
смерти» Аушвиц-Биркенау 
(Освенцима) 
День памяти жертв Холокоста 

4 27.01 Зам. дир. по ВР, 
Классные 
руководители,  

 День разгрома советскими 
войсками немецких войск в 
Сталинградской битве 

4 02.02 Педагог-
организатор 
Классные 
руководители,  

 Линейка, посвященная Дню 
российской науки 

3-4 08.02 Зам. дир. по ВР, 
Классные 
руководители 

 День защитников Отечества 
Смотр строя и песни «Аты-

1-4 19.02 – 23.02 Зам. дир. по ВР, 
Классные 
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баты-2024» руководители, рук.  
 Международный день родного 

языка 
1-4 21.02 Зам. дир. по ВР, 

Классные 
руководители, 
учителя русского 
языка и 
литературы 

 8 марта – концертная 
программа 

1-4 07.03 Зам. дир. по ВР, 
Классные 
руководители 

 450-летие со дня выхода первой 
«Азбуки»(печатной книги для 
обучения письму и чтению) 
Ивана Федорова (1574) 

1-4 14.03 Библиотекарь, 
классные 
руководители 

 Неделя безопасности. 
Игра «Примерный пешеход» 

2-4 18.03-23.03 Зам. дир. по ВР, 
Классные 
руководители 

 Всемирный день театра 1-4 27.03 Зам. дир. по ВР, 
Классные 
руководители, 
театральная студия 
«Разноцветье» 

 Всемирный день здоровья 1-4 7.04 Учителя 
физической 
культуры, педагог-
организатор 

 Акция «Спешите делать добрые 
дела». Весенняя неделя добра. 

1-4 15.04-20.04 Зам. дир. по ВР, 
Классные 
руководители 

 День космонавтики 
Акция «Поехали»! 

1-4 12.04 Зам. дир. по ВР, 
Классные 
руководители 

 День памяти о геноциде 
советского народа нацистамии 
их пособниками в годы 
Великой Отечественной войны 

4 19.04 классные 
руководители 

 Всемирный день Земли 1-4 22.04 классные 
руководители 

 Праздник весны и труда 1-4 02.05 Зам. дир. по ВР, 
Классные 
руководители 

 Акция «Рисуем Победу!» 1-4 02.05-08.05 Зам. дир. по ВР, 
Классные 
руководители. 
Руководитель 
театральной 
студии 
«Разноцветье» 

 Международный день музеев 1-4 18.05 Классные 
руководители 
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 День детских общественных 
организаций России 

1-4 19.05 Зам. дир. по ВР, 
Классные 
руководители 

 День славянской письменности 
и культуры 

1-4 24.05 Классные 
руководители, 
библиотекарь 

 Праздник прощания с 
начальной школой 

4 27.05 Классные 
руководители, 
педагог-
организатор 

 Мероприятия, посвященные 
Дню защиты детей (по 
отдельному плану) 

1-4 03.06 Зам. дир. по ВР, 
начальник 
пришкольного 
лагеря 
 

 День русского языка 1-4 06.06 Начальник 
пришкольного 
лагеря, 
воспитатели 

 День России 1-4 12.06 Начальник 
пришкольного 
лагеря, 
воспитатели 

 День памяти и скорби 1-4 22.06 Начальник 
пришкольного 
лагеря, 
воспитатели 

5. Школа – территория здоровья 
№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Организация работы школьного 
спортивного клуба «Олимп» 

1-4 В течение года Инструктор по 
физической 
культуре 

2 День здоровья «В здоровом 
теле здоровый дух!» 

1-4 Сентябрь, апрель Учителя 
физической 
культуры, 
классные 
руководители, 
педагог-
организатор 

3 Организация физкультминуток 
на уроках и динамических 
паузах.  

1-4 Ежедневно  Классные 
руководители  

4 Проведение бесед о 
вредных привычках, о 
пользе занятий спортом  

1-4 В течение года  Классные 
руководители, 
инструктор по 
физической 
культуре  

5 Мероприятия в рамках 
Месячника здорового образа 
жизни (по отдельному 

1-4 Апрель  Заместитель 
директора по ВР  
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плану)  
6 Участие в фестивалях ГТО 

(сдача нормативов)  
1-4 В течение года  Учитель 

физической 
культуры, 
инструктор по 
физической 
культуре  

7 Участие в Президентских 
состязаниях, Президентских 
спортивных играх 

1-4 Апрель – май  Учитель 
физической 
культуры  

8 Акция «Питайся правильно»  1-4 Май  Педагог-
организатор, 
активисты школы  

6. Внешкольные мероприятия 
№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1  Мероприятия, организуемые 
социальными партнёрами 

1-11 В течение года  Заместитель 
директора по ВР  

7. Предметно-пространственная среда 
№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Выставки рисунков, 
фотографий, творческих работ, 
посвящённых памятным датам 

1-4 В течение года Учитель ИЗО, 
педагог-
библиотекарь, 
учителя-
предметники 

2 Оформление классных уголков 
«Орлята России» 

1-4 Сентябрь  Классные 
руководители 

3 Праздничное украшение 
кабинетов, окон кабинета, 
рекреаций к Новому году, 1 и 9 
Мая. 

1-4 Декабрь, май Классные 
руководители 

4 Участие в конкурсах рисунков 
разных уровней.  

1-4 В течение года  Учитель ИЗО 

5 Участие в фотоконкурсах 
разных уровней.  

1-4 В течение года  Классные 
руководители  

6 Выпуск стенгазет и плакатов к 
разным памятным датам.  

1-4 В течение года  Классные 
руководители.  

7 Участие в акции «Я помню»  1-4 Май 2024  Классные 
руководители  

8 Оформление клумб. Акция 
«Лучшая клумба»  

1-4 Май 2024  Классные 
руководители  

9 Размещение работ учащихся и 
информации о проведенных 
мероприятиях на сайте ОО, в 
официальных группах 
ВКонтакте 

1-4 В течение года  Зам. Дир. По ВР, 
ответственный за 
сайт 

8. Взаимодействие с родителями 
№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Участие родителей в 
проведении ключевых 

1-4 В течение года Зам. Дир. По ВР, 
Классные 



10 
 
 

общешкольных дел и классных 
мероприятий (по плану 
классных руководителей) 

руководители 

2 Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам  
воспитания детей 
(родительские всеобучи) 

1-4 1 раз в четверть Классные 
руководители 

3 Индивидуальные консультации 
по вопросам воспитания детей 

1-4 В течение года Классные 
руководители 

4 Информационное оповещение 
через школьный  сайт  и 
официальные группы школы в 
социальных сетях 

1-4 В течение года Зам. Дир. По ВР, 
Классные 
руководители 

5 Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями по 
вопросам воспитания, обучения 
детей (по отдельному плану) 

1-4 В течение года  Соцпедагог, 
заместитель 
директора по ВР, 
педагог – психолог 

6 Родительский патруль  1-4 В течение года  Ответственный за 
организацию 
питания 

9. Самоуправление. Детские общественные объединения. 
№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Прохождение треков «Орлята 
России» 

1-4 В течение года Классные 
руководители 

2 Участие в мероприятиях 
разного уровня 

1-4 В течение года 
 

Классные 
руководители 

10. Профилактика и безопасность 
№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Изучение детей и составление 
социального паспорта семьи с 
целью пролонгированной 
работы 

1-4 Сентябрь  Зам. Дир. По ВР, 
Классные 
руководители, 
соцпедагог 

2 Работа по формированию 
потребности вести здоровый 
образ жизни. 
Круглые столы, проектная 
деятельность, научные 
кружки, конференции, 
предметные олимпиады, 
интеллектуальные  
марафоны, конкурсы, 
презентации, встречи с 
интересными людьми. 

1-4 В течение года Зам. Дир. По ВР, 
Классные 
руководители, 
соцпедагог 

3 Заседания Совета 
профилактики правонарушений 

1-4 В течение года Зам. Дир. По ВР, 
Классные 
руководители, 
соцпедагог 

4 Неделя ЗОЖ: 
Конкурс рисунков и плакатов 
 Конкурс рисунков «Мы 

1-4 Ноябрь  Зам. Дир. По ВР, 
Классные 
руководители, 
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выбираем жизнь!»  
«Спорт против наркотиков» 
«Защити себя! Будь внимателен 
на дороге!» 

соцпедагог 

5 Проведение  мероприятий  в 
рамках Единого дня 
безопасности 
несовершеннолетних 
(беседы по безопасности в 
быту, на дороге, в 
общественных местах) 

5-9 Ежемесячно  Преподаватель 
ОБЖ, соцпедагог 

6 Встречи с инспектором ПДН и 
работником ГИБДД с целью 
профилактики правонарушений 
несовершеннолетними  

1-4 По согласованию 
в течение года  

Заместитель 
директора по ВР  

7 Привлечение учащихся к 
кружковой и внеурочной 
деятельности. 

1-4 Сентябрь  Классные 
руководители 

11. Социальное партнёрство  
№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Акции, проекты, внеклассные 
мероприятия, организуемые 
социальными партнерами 

1-4 В течение года Педагог-
организатор, зам 
директора поВР 

2 Акция «Тряпичные истории» 1-4 Сентябрь-
Октябрь  

Педагог-
организатор 
СПТК24 

5 Акция «Зеленый кошелек» 
(сбор макулатуры) 

1-4 Октябрь, апрель Зам. Дир. По ВР,  
классные 
руководители,  
 

6 Красноярский краевой 
краеведческий музей 

1-4 В течение года Зам. Дир. По ВР,  
классные 
руководители 

7 Библиотеки им. Н. Некрасова 1-4 В течение года Зам. Дир. По ВР,  
классные 
руководители, 
методисты 
библиотек 

12. Профориентация  
№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
1 Беседа «Профессия – повар 

мастер приготовления блюд» 
1-4 ноябрь Классные 

руководители 
2 Беседа «Профессия архитектор 

» 
3-4 декабрь Классные 

руководители 
3 Работа автоинспектора. Беседа 

«Будь внимателен на улице» 
1-4 январь Классные 

руководители 
4 Выставка рисунков «Профессия 

моих родителей» 
1-4 апрель Классные 

руководители 
3 Игра-путешествие «Профессии 

моего края» 
3-4 апрель Классные 

руководители 
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	Все решения о переводе, повторной аттестации обучающихся или оставления на повторный год принимаются Педсоветом школы и утверждаются приказом директора, доводятся до сведения обучающихся и их родителей.
	Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений
	Портфолио помогает решать важные педагогические задачи:
	поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
	поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения;
	развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся;
	формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность.
	Итоговая оценка выпускника
	речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией;
	коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.
	результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального);
	условий реализации основной образовательной программы начального общего образования;
	особенностей контингента обучающихся.
	чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества;
	восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
	доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
	уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
	принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества и стремления следовать им;
	ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
	формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
	развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
	формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
	формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
	развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
	формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
	формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труд...
	1. Целевой раздел.
	2. Содержательный раздел.
	3. Организационный раздел.

	19T- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек;
	19T- организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы образовательной организации с обучающимися и родителями (законными представителями);
	19T- выделению приоритетов в работе образовательной организации с учётом результатов проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получении начального общего образования.
	19T- внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной ...
	19T- лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;
	19T- проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни.
	19T2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации работников образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных представител...
	19T- проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;
	19T- привлечение педагогов, медицинских работников, педагогов-психологов и родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
	Кроме того, организация обеспечивает специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленны...
	Здоровьесберегающие условия обеспечивают оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактику физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и н...
	Социальная адаптация обеспечивается участием всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных ...
	- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования;
	- принятие идеологии ФГОС НОО;
	- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
	- овладение учебно  методическими и информационно  образовательными ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.
	В МБОУ СШ № 2 созданы условия для комплексного взаимодействия школы, обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации ООП НОО обу...
	Контроль за состоянием системы условий

	Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)
	Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" (с изменениями и дополнениями)
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