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 основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ №1 им. С. Соболя г. Ейска МО Ейский район 

 

  

                                            I.Целевой раздел 

 

 1.Пояснительная записка 

     Основная образовательная программа начального общего обра-

зования (далее - Образовательная программа) муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №1 имени Семена Соболя города Ейска муниципального образо-

вания Ейский район  (далее МБОУ СОШ №1 им.С.Соболя г. Ейска МО 

Ейский район), работающего по УМК «Школа России» (стандарты второ-

го поколения), разработана в соответствии  с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания (далее – ФГОС), утвержденного приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от «06» октября 2009 г. № 373 с уче-

том приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«29» декабря 2014г.№1643 «О внесении изменений в приказ Министерст-

ва и науки Российской Федерации от «06» октября 2009г.№373,от 

31.12.2015г. приказ Минобрнауки РФ №1576, а также  на основе анализа 

деятельности образовательного учреждения, с учетом возможностей  

УМК "Школа России".     

В Основную образовательную программу начального общего обра-

зования (далее - ООП НОО) внесены изменения  в соответствии с ФГОС 

НОО 2021г и с учетом ФОП НОО. При этом содержание и планируемые 

результаты разработанной ООП НОО не ниже соответствующих содер-

жания и планируемых результатов ФОП НОО ООП НОО  МБОУ СОШ 

№1 им.С.Соболя г.Ейска МО Ейский район   предусматривает непосред-
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ственное применение при реализации обязательной части ООП НОО фе-

деральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», 

«Литературное чтение»,  «Окружающий мир». 

      Образовательная программа представляет собой систему взаимосвя-

занных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающая определенное направление деятельности образователь-

ного учреждения. Единство этих программ образует завершенную систе-

му обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития МБОУ 

СОШ №1 им. С.Соболя г. Ейска МО Ейский район.   

 

    Образовательная программа разработана  Романовой Е.А. зам. дирек-

тора и  руководителем ШМО , Ильиновой Е.А.  педагогом-психологом, с 

учетом предложений примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, одобренной  решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  

от  08 апреля  2015г.№1/15). 

 

 Целью реализации образовательной программы  является:  
-создание условий для развития и воспитания личности младшего школь-

ника в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образова-

ния; 

-достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на осно-

ве учебных программ по предметам на основе используемого УМК 

«Школа России». 

   Достижение  поставленной  цели  при разработке   и   реализации   обра-

зовательной организацией   основной  образовательной  программы   на-

чального   общего образования  предусматривает   решение   следующих  

основных  задач:    

– формирование  общей   культуры,  духовно - нравственное,  граж-

данское,  социальное,  личностное   и  интеллектуальное   развитие,  раз-

витие  творческих  способностей,  сохранение  и укрепление  здоровья;    

– обеспечение  планируемых   результатов  по  освоению  выпускни-

ком  целевых   установок,  приобретению  знаний,  умений,  навыков,  

компетенций   и компетентностей,  определяемых  личностными,  семей-

ными,  общественными, государственными  потребностями  и  возможно-

стями   обучающегося  младшего школьного  возраста,  индивидуальными    

особенностями  его  развития   и  состояния здоровья;   

– становление  и   развитие   личности  в   её   индивидуальности, са-

мобытности,  уникальности   и   неповторимости;    

– обеспечение  преемственности  начального   общего  и  основного   

общего образования;    
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– достижение  планируемых   результатов  освоения   основной  обра-

зовательной  программы   начального   общего  образования  всеми  обу-

чающимися,  в   том   числе   детьми  с   ограниченными   возможностями   

здоровья  ( далее- дети   с   ОВЗ );    

– обеспечение  доступности  получения   качественного  начального  

общего  образования;    

– выявление   и  развитие   способностей   обучающихся,  в  том   чис-

ле  лиц, проявивших  выдающиеся  способности,  через  систему  клубов,  

секций,  студий   и кружков,  организацию  общественно  полезной  дея-

тельности;  –   организация  интеллектуальных   и   творческих   соревно-

ваний, научно- технического   творчества   и   проектно - исследователь-

ской  деятельности;   –  участие  обучающихся,  их  родителей, педагоги-

ческих   работников   и  общественности   в  проектировании   и  развитии  

внутришкольной социальной  среды;   

– использование  в   образовательной  деятельности   современных  

образовательных  технологий   деятельностного  типа;    

– предоставление   обучающимся   возможности   для  эффективной 

самостоятельной  работы;   

– включение   обучающихся  в   процессы  познания  и   преобразова-

ния  внешкольной   социальной  среды  города. 

Задачами  реализации  образовательной  программы  являются: 

            Достижение личностных результатов учащихся: 

 -готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

-сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

-осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

            Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

-освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компе-

тентностями, которые составляют основу умения учиться, и межпредмет-

ными понятиями 

          Достижение предметных результатов: 

-освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, 

его преобразования и применения на основе элементов научного знания, 

современной научной картины мира. 

 

В основе реализации основной образовательной программы ле-

жит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих тре-

бованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многона-

ционального, полилингвального, поликультурного и поликонфессио-
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нального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструи-

рования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обу-

чающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата обра-

зования — развитие личности обучающегося на основе освоения уни-

версальных учебных действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничест-

ва в достижении целей личностного и социального развития обучаю-

щихся; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физио-

логических особенностей обучающихся, роли и значения видов дея-

тельности и форм общения при определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего общего и профессионального обра-

зования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий 

и индивидуального развития каждого обучающегося(в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ ), обеспечиваю-

щих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогаще-

ние форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

Ведущие целевые установки УМК «Школа России» 
УМК «Школа России» построен таким образом, что все его важнейшие 

компоненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение, мето-

дическое сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение 

направлены на достижение результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования, учитывают требования к 

ее структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют: 

1.  Реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

2.  Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы посредством формирова-

ния универсальных учебных действий, как основы умения учиться. 

3.  Организации учебной деятельности учащихся на основе системно-

деятельностного подхода. 

Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России в 

УМК «Школа России» 

      В содержание УМК «Школа России» заложен огромный воспиты-
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вающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 

реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

           Важнейшая задача российской школы — становление российской 

гражданской идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа 

России» реализуется различными средствами. 

           Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средст-

вами разных предметов системы учебников «Школа России» в детях вос-

питывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Ро-

дине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным 

ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их на-

циональным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государст-

венным символам Российской Федерации. 

    Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся 

с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого чело-

века, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого 

для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте по-

чувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

     Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значи-

тельную часть содержания учебников. Учитывая особенности предмет-

ных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и 

возрастные психологические особенности младших школьников, одной из 

важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в 

потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоя-

щего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного ве-

личия. 
 

         В-третьих, поликультурность содержания системы учебников 

«Школа России» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой 

предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает многооб-

разие и единство национальных культур народов России, содействуя 

формированию у обучающихся толерантности, способности к межнацио-

нальному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами 

народов других стран мира. 

 

        В этой связи, важное место в системе  учебников «Школа России» 

занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс ор-

ганично интегрирован в систему учебников «Школа России» для решения 

задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культур-

ных и религиозных традиций многонационального народа России, а также 

к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

        Основная образовательная программа начального общего образова-
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ния соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе “Об образовании в Россий-

ской Федерации”. Это: 

 - гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

  - воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и сво-

бодам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

  -единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, регио-

нальных культурных традиций и особенностей в условиях многонацио-

нального государства; 

 -  общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспи-

танников; 

 - обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее само-

реализации, творческого развития; 

 - формирование у обучающегося адекватной современному уровню зна-

ний и ступени обучения картины мира; 

 - формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 - содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, наро-

дами независимо от национальной, религиозной и социальной принад-

лежности. 

 

        Данная программа МБОУ  СОШ №1 им. С. Соболя  г.Ейска МО Ей-

ский район разработана на основе ФГОС НОО и Примерной основной об-

разовательной программы начального общего образования, а также обра-

зовательных потребностей и запросов участников  образовательного 

процесса.  

    

       Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется МБОУ  СОШ №1 им. С. Соболя  г.Ейска МО Ейский район 

через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

        Образовательная программа представляет собой систему взаимосвя-

занных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающая определенное направление деятельности образователь-

ного учреждения. Единство этих программ образует завершенную систе-

му обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития обра-

зовательного учреждения. 

 

Основная образовательная программа формируется с учетом особен-

ностей уровня начального общего образования как фундамента всего 

последующего обучения.  
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           Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный:  

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ре-

бенка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимо-

сти игровой), имеющей общественный характер и являющейся социаль-

ной по содержанию;  

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаи-

модействия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении;  

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, опреде-

ляющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и по-

знавательного развития;  

– с формированием у школьника основ умения учиться и способности 

к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следо-

вать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуще-

ствлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстни-

ками в учебной деятельности;  

– с изменением при этом самооценки ребенка, 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 граждан-

ской идентичности и мировоззрения.  

    Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 

6,5 до 11 лет):   

– центральные психологические новообразования, формируемые на 

данном уровне образования: словесно-логическое мышление, произволь-

ная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мыш-

ление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отно-

шений объектов;   

– развитие  целенаправленной  и  мотивированной  активно-

сти обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, 

основой которой выступает формирование устойчивой системы учеб-

но-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.  

     При определении стратегических характеристик основной образова-

тельной программы учитываются существующий разброс в темпах и на-

правлениях развития детей, индивидуальные различия в их познаватель-
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ной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, мото-

рике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологиче-

скими индивидуальными особенностями детей младшего школьного воз-

раста.  

    При этом успешность и своевременность формирования указанных но-

вообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связы-

ваются с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего 

образования.   

Ведущими принципами образовательной программы начального общего 

образования в МБОУ СОШ №1 им.С.Соболя г.ейска МО Ейский район 

являются:  

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: сохранность и 

поддержку индивидуальности ребенка; предоставление возможностей 

каждому ребенку работать в присущем ему темпе; создание условий для 

обязательной успешной деятельности; обучение в зоне «ближайшего раз-

вития», обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при воз-

никновении трудностей обучения; создание условий для реализации 

творческих возможностей школьника.  

2. Принцип   природосообразности  обучения рассматривается учи-

тельским коллективом как соответствие содержания, форм организации и 

средств обучения психологическим возможностям и особенностям детей 

младшего школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые 

испытывают трудности в обучении; создание условий для роста творче-

ского потенциала, успешного развития одаренных детей. Мера трудности 

содержания образования для каждого ученика с учетом темпа его про-

движения в освоении знаний-умений и универсальных действий, уровня 

актуального психического развития и этапа обучения.  

3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, 

наиболее адекватного потребностям детей этого возрастного этапа разви-

тия, знаний, умений, универсальных действий, наиболее актуальных для 

младших школьников. При этом учитывается необходимость социализа-

ции ребенка, осознание им своего места не только в «детском» мире, но и 

в школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями («я – 

ученик», «я – школьник») с постепенным расширением его участия во 

«взрослом» мире. Учитывается также знания и опыт младшего школьника 

по взаимодействию со сверстниками, с другими людьми, со средой оби-

тания, уровень осознания свой принадлежности к обществу людей (права, 
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обязанности, социальные роли).  

4. Принцип культуросообразности позволяет предоставить учащемуся 

для познания лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей 

жизни (наука, искусство, архитектура, народное творчество и др.), что по-

зволяет обеспечить интеграционные связи учебной и внеучебной деятель-

ности школьника.  

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диало-

гичность процесса образования) включает ориентировку учителя на демо-

кратический стиль взаимоотношений обучающих и обучающихся; пре-

доставление ребенку права на ошибку, собственное мнение, выбор учеб-

ного задания и партнера по деятельности. В начальной школе использу-

ются разные формы организации обучения, в процессе которых дети 

учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность 

(парная, групповая, общая коллективная, сетевая).  

6. Преемственность и перспективность обучения. В образовательном 

учреждении установились преемственные связи методической системы 

обучения с дошкольным, а также основным звеном образования. В учре-

ждении осуществляется деятельность по подготовке детей к школе, раз-

витию у них произвольного поведения, внимания, умений сотрудничать, 

предпосылок учебного труда. В школе ведется всесторонняя работа по 

пропедевтике изучения предметов основной школы. Критерием этой ра-

боты являются требования к результатам освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования, которые даны в 

стандарте: личностные, метапредметные и предметные достижения 

школьника.  

        Образовательная программа в соответствии с требованиями ФГОС 

содержит четыре  раздела: целевой, содержательный , организационный и 

приложения. 

        Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и плани-

руемые результаты реализации основной образовательной программы на-

чального общего образования, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов.  

  Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

 - планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования на основе ФГОС и с 

учетом УМК «Школа России»; 

  - систему оценки достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования. 

        Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает следующие программы, ориентирован-



12 
 

ные на достижения личностных, предметных и метапредметных результа-

тов: 

 - программу формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся на ступени начального общего образования на основе ФГОС и с 

учетом УМК «Школа России»; 

 - программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

-рабочую программу воспитания; 

 - программу формирования экологической культуры, здорового и безо-

пасного образа жизни на основе ФГОС и с учетом УМК «Школа России»; 

 - программу коррекционной работы на основе принципов деятельности в 

УМК «Школа России». 

        Организационный раздел определяет общие рамки организации обра-

зовательного процесса, а также механизмы реализации основной образо-

вательной программы.  

    Организационный раздел включает: 

 - учебный план начального общего образования; 

-годовой календарный график; 

-календарный план воспитательной работы; 

 - план внеурочной деятельности; 

 - систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта.  

        Учебный план начального общего образования и план внеурочной 

деятельности МБОУ  СОШ №1 им. С. Соболя  г.Ейска МО Ейский район 

являются основными организационными механизмами реализации основ-

ной образовательной программы начального общего образования. 

         Внеурочная деятельность учащихся - образовательная деятель-

ность, осуществляемая в формах, отличных от классно - урочной, направ-

ленная на достижение планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования. Содержание за-

нятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий обу-

чающихся и их родителей (законных представителей) путем анкетирова-

ния учащихся и родителей (законных представителей). При организации 

внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 

могут использоваться возможности  учреждений  дополнительного обра-

зования, культуры и спорта.  

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности  

       Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется  образовательным  учреждением  через 

 учебный  план  и внеурочную деятельность.   

    Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, пости-
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жения духовно-нравственных ценностей и  культурных традиций.  

 Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый 

ряд очень важных задач:   
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;   

- снизить учебную нагрузку обучающихся;   

- улучшить условия для развития ребенка;   

- создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; - учесть возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся 

          Принципы организации внеурочной деятельности:  

• соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемствен-

ность с технологиями учебной деятельности;  

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности;  

• опора на ценности воспитательной системы МБОУ СОШ№1 

им.С.Соболя г.Ейска МО Ейский район;  свободный выбор на основе лич-

ных интересов и склонностей ребенка;  осуществление профилактики 

девиантного поведения учащихся. 

        В соответствии с требованиями федеральных государственных обра-

зовательных стандартов второго поколения, с учётом пожеланий родите-

лей и интересов учащихся в МБОУ  СОШ №1 им. С. Соболя г.Ейска МО 

Ейский район организована   внеурочная деятельность по  следующим 

направлениям развития личности:  

-спортивно-оздоровительное, 

 

-духовно-нравственное, 

 

 -социальное, 

  

            -общеинтеллектуальное,  

 

       -общекультурное. 

 

     Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 

уроков направлена на достижение результатов освоения основной образо-

вательной программы. Но в первую очередь – это достижение личностных 

и метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько 

должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать 

решения и др. 

   Психофизиологические особенности ребенка седьмого года жизни 

(сложность произвольной регуляции деятельности, быстрая утомляемость 
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и др.) приводят к тому, что для детей сложны статические нагрузки, огра-

ничения двигательного режима, быстрое переключение с одного вида 

деятельности на другой и т.д.  

   Использование таких форм организации внеурочной деятельности как 

целевые прогулки, экскурсии, развивающие игры и т.д. приобретает осо-

бое значение для формирования умения учиться, а опора на наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление будет способствовать фор-

мированию логического мышления на первых этапах обучения в школе.   

Способы организации внеурочной деятельности: 

1.Реализация  программ  по внеурочной деятельности, разработанных пе-

дагогами в режиме концентрированного обучения - погружений в коллек-

тивные творческие дела, которые могут иметь разные формы организа-

ции: экскурсии, викторины, походы и т.д.   в том числе через такие формы 

как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и на-

учные исследования, общественно полезные практики и др. 

2.Включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые 

являются частью воспитательной системы школы по шести направлени-

ям, заявленным в Примерной программе духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.   

   Формы внеурочной работы с детьми: 

- Экскурсии, целевые прогулки, туристические поездки. 

- Детская благотворительность.  

- Социальные проекты. 

- Разнообразные проекты. 

              Организация выставок (совместная деятельность детей и 

родителей).  

- Тематические вечера эстетической направленности (живопись, 

музыка, поэзия).  

- Организация спортивных соревнований, праздников.  

- Проведение совместных праздников школы и общественности.  

- Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного 

содержания.  

- Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности 

детей. 

Создание воспитывающей среды, культуры общения, школьных тради-

ций, формы одежды, школьного пространства (стены, стенды, эстетиче-

ское оформление и др.) духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся является одной из  задач деятельности школы.  

В школе организованы подпространства, оформление стен, способ их по-

краски, стенды и баннеры,  позволяющие учащимся:  

Изучать и осваивать 

  символы российской государственности и символы родного края;  

 общенациональные, муниципальные и школьные праздники;  
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 историю, культурные традиции,  

 афоризмы о нравственности и др., 

 цитаты ученых, художников, писателей и поэтов, композиторов и му-

зыкантов Родины, 

 портреты национальных героев и краткие данные  о них (олимпийские 

чемпионы, герои страны, нобелевские лауреаты и др.) 

Узнавать 

 достижения учащихся и педагогов школы;  

 выпускников школы, которыми она гордится; 

 связи школы с социальными партнерами; 

Ощущать  гордость быть учеником, учеником  данной школы, жителем 

района, населенного пункта, страны (доска почёта «Учение – твой глав-

ный труд») 

Осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами ( тематически оформленные рекреации, используемые в вос-

питательном процессе);  

Демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и вне-

урочной деятельности (наличие актового зала для проведения школьных 

праздников, культурных событий, социальных проектов).  

       Успешность реализации основной образовательной программы на-

чального общего образования зависит от четкого взаимодействия всех 

участников образовательного процесса, в частности от педагогов, обеспе-

чивающих реализацию внеурочной деятельности 

       В период каникул используются возможности организаций отдыха 

детей и их оздоровления, тематических лагерных  смен,  создаваемых на 

базе общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений 

дополнительного образования детей и других учреждений.    

     При разработке  Образовательной программы учтены:  

• возможности образовательной среды МБОУ СОШ№1 им.С.Соболя  

г.Ейска МО Ейский район;  

• уровень готовности учителей к реализации новых требований  в 

рамках работы по Образовательной программе МБОУ СОШ№1 

им.С.Соболя г.Ейска МО Ейский район;  

• возможности    материально-технического    обеспе-

чения образовательного процесса;   

• социокультурные  особенности  и потребности региона.   

 

• Реализация ООП НОО  МБОУ СОШ№1 им.С.Соболя  г.Ейска МО 

Ейский  район осуществляется с помощью УМК "Школа России" 

и представляет собой целостную информационно-

образовательную среду для начальной школы. Такой подход по-

зволяет реализовать на практике ключевое положение ФГОС: 
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«Эффективность учебно-воспитательного процесса должна обеспе-

чиваться информационнообразовательной средой, системой ин-

формационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспе-

чивающих условия для реализации основной образовательной про-

граммы образовательного учреждения».  

Учебное содержание  системы учебников:  

1) представляет  собой  систему  учебных  задач  для  организации  

полноценной  учебной деятельности учащихся (принцип деятельности);     

2) обеспечивает  преемственность  содержания  и  методик 

 по  всем содержательно-методическим линиям ( принцип непре-

рывности );    

3) включает в себя задачи прикладной направленности (принцип цело-

стного представления о мире);    

4) имеет задания для учащихся разного уровня подготовки (принцип 

минимакса);    

5) соответствует возрастным и психофизиологическим особенностям 

развития детей и содержит факты, способствующие осуществлению пере-

хода от логического  к эмоциональному восприятию предмета (принцип 

психологической комфортности);    

6) содержит задания, предполагающих перебор вариантов и выбор оп-

тимального  варианта в соответствии с заданным критерием (принцип ва-

риативности);    

7) включает задачи, решение которых требует самостоятельного по-

строения метода (принцип творчества).     

Комбинация двух УМК обеспечивает  реализацию  идеологической  

основы  ФГОС  −  «Концепции  духовно -нравственного  развития  и  

воспитания  личности  гражданина  России», методологической  основы  

ФГОС  −  системно- деятельностного  подхода,    достижение  требований 

к результатам  освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования:   личностных,  включающих  воспитание  духов-

но-нравственной  культуры  и  личностных качеств, готовность и способ-

ность к продолжению образования на ступе ни основного общего образо-

вания,  сформированность  мотивации  к  обучению,  становление  основ  

российской гражданской идентичности, любви и уважения к Отечеству, 

многонациональному народу России;   метапредметных,  включающих  

освоение    межпредметных  понятий  и  универсальных учебных  дейст-

вий  (личностных,  познавательных, регулятивных,  коммуникативных), 

составляющих основу ключевой образовательной компетенции − умения 

учиться;   предметных,  включающих  освоение  опыта  специфической  

для  каждой  предметной области деятельности по получению нового зна-

ния, его преобразованию и применению, системы основополагающих  
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элементов научного  знания,  соответствующих  возрастным  особенно-

стям  обучающихся и лежащих в основе современной научной картины 

мира.     

В систему учебников входят:   

УМК "Школа России"  

9. Линия учебников  «Русский язык» (для 1-4 классов):  

- Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.  Азбука. 

1 кл. в 2-х ч.  

- Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 кл.  

- Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2-4  кл. в 2-х частях. 

10. Завершенная предметная линия учебников  «Литературное 

чтение» ( для 1-4 классов):  

-Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.  и др. Литературное 

чтение.   

1-4 кл. в 2 ч;    

11. Предметная линия учебников  «Математика» (для 1-4 клас-

сов):  

 -Моро М.И., Волкова С.И. Математика. 1-4 кл. в 2-х частях;    

  

12. Предметная линия учебников  «Окружающий мир» (для 1-4 

классов):  

 -Плешаков А.А. Окружающий мир. 1-4 кл. в 2-х частях;    

13. Предметная линия учебников «Духовно- нравственная куль-

тура народов России»:     

- Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Ос-

новы православной культуры.   

4−5 кл.;   

14.Предметная линия учебников «Английский язык»:    

     В предлагаемой программе используются следующие сокращения: 

ООП НОО –основная образовательная программа начального общего об-

разования, НОО- начальное общее образование; МБОУ  СОШ  -  муни-

ципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя обще-

образовательная школа,  ФГОС - федеральный государственный образо-

вательный стандарт второго поколения; УМК – учебно-методический 

комплекс, УУД- универсальные учебные действия, ВДУ- внеурочная дея-

тельность учащихся. 

 

 

 

2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образо-

вательной программы начального общего образования 

 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19617
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19617
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Планируемые результаты освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования (далее — планируемые результаты) яв-

ляются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную програм-

му. Они представляют собой систему обобщённых личностно-

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение 

и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех состав-

ляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  

 

Планируемые результаты обеспечивают связь между требованиями 

ФГОС  НОО, образовательной деятельностью и системой оценки результа-

тов освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапред-

метных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучаю-

щихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

-являются содержательной и критериальной основой для разработки про-

грамм учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной об-

разовательной программы начального общего образования. 

   В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим ме-

тодологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых ре-

зультатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учеб-

ным материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учеб-

но-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности, максималь-

но приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление 

о том, какими именно действиями  – познавательными, личностными, регу-

лятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику содер-

жания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе образова-

тельной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяет-

ся учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой 

для последующего обучения 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой програм-

ме учебного курса (предметного, междисциплинарного) выделяются сле-

дующие уровни описания. 

   Цели-ориентиры определяют ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Планируемые 

результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, обще-

целевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным раз-

делам программы учебного предмета. Этот блок результатов описывает ос-

новной, сущностный вклад данной программы учебного предмета в развитие 

личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие 
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цели образования как формирование ценностных и мировоззренческих уста-

новок, развитие интереса, формирование определенных познавательных по-

требностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации; а полученные результаты характери-

зуют деятельность системы образования на федеральном и региональном 

уровнях. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту 

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

лу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Крите-

риями отбора данных результатов служат: их значимость для решения ос-

новных задач образования на данной ступени, необходимость для после-

дующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством учащихся — как минимум, на уровне, характеризующем ис-

полнительскую компетентность учащихся. Достижение планируемых резуль-

татов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществ-

ляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной 

оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения. 

 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную сис-

тему, или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения 

данного предмета.  

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, при-

водятся 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, имею-

щие более высокий уровень мотивации и способностей. Оценка достижения 

этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предос-

тавление и использование исключительно неперсонифицированной инфор-

мации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой 

группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового 

контроля.  

 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обу-

чающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 

базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности 

группы наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполнение обу-

чающимися заданий, являющихся инструментарием, с помощью кото-

рых ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, 

не является препятствием для перехода на следующую ступень обуче-
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ния. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полу-

ченные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки 

(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении 

итоговой оценки. 

 

Подобная структура представления планируемых результатов подчерки-

вает тот факт, что при организации образовательного процесса, направленно-

го на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требу-

ется использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. С 2013 года ме-

тодический совет МБОУ  СОШ №1 им. С. Соболя г.Ейска МО Ейский район 

занимается внедрением в практику работы учителей следующих технологий: 

здоровьесберегающей, технологии игрового обучения, личностно-

ориентированного подхода в обучении школьников, информационно-

коммуникативной технологии, что позволяет усилить здоровьесберегающие 

аспекты предметного обучения, предупредить неуспеваемость, развить ис-

следовательские навыки у учащихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируе-

мые результаты освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий»; 

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Родной язык»(русский), «Литературное чтение на 

русском языке(родном), «Иностранный язык(английский)», «Математика», 

«Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», 

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

культура», «Кубановедение». 

 

 

2.1. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования (далее — планируемые результаты) яв-

ляются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную програм-

му. Они представляют собой систему обобщённых личностно-

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение 

и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех состав-

ляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  

 

Планируемые результаты обеспечивают связь между требованиями 

ФГОС  НОО, образовательной деятельностью и системой оценки результа-
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тов освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапред-

метных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучаю-

щихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

-являются содержательной и критериальной основой для разработки про-

грамм учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной об-

разовательной программы начального общего образования. 

   В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим ме-

тодологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых ре-

зультатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учеб-

ным материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учеб-

но-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности, максималь-

но приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление 

о том, какими именно действиями – познавательными, личностными, регу-

лятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику содер-

жания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе образова-

тельной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяет-

ся учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой 

для последующего обучения 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой програм-

ме учебного курса (предметного, междисциплинарного) выделяются сле-

дующие уровни описания. 

   Цели-ориентиры определяют ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Планируемые 

результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, обще-

целевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным раз-

делам программы учебного предмета. Этот блок результатов описывает ос-

новной, сущностный вклад данной программы учебного предмета в развитие 

личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие 

цели образования как формирование ценностных и мировоззренческих уста-

новок, развитие интереса, формирование определенных познавательных по-

требностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации; а полученные результаты характери-

зуют деятельность системы образования на федеральном и региональном 

уровнях. 

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 
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ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результа-

тов служат: их значимость для решения основных задач образования на дан-

ной ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенци-

альная возможность их достижения большинством учащихся — как мини-

мум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность уча-

щихся. 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. 

 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную сис-

тему, или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения 

данного предмета.  

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, при-

водятся 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, имею-

щие более высокий уровень мотивации и способностей. Оценка достижения 

этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предос-

тавление и использование исключительно неперсонифицированной инфор-

мации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой 

группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового 

контроля.  

 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обу-

чающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 

базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности 

группы наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполнение обу-

чающимися заданий, являющихся инструментарием, с помощью кото-

рых ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, 

не является препятствием для перехода на следующую ступень обуче-

ния. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полу-

ченные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки 

(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении 

итоговой оценки. 

 

Подобная структура представления планируемых результатов подчерки-

вает тот факт, что при организации образовательного процесса, направленно-

го на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требу-

ется использование таких педагогических технологий, которые основаны на 
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дифференциации требований к подготовке обучающихся. С 2013 года ме-

тодический совет МБОУ  СОШ № 1 им.С.Соболя  г.Ейска МО Ейский район 

занимается внедрением в практику работы учителей следующих технологий: 

здоровьесберегающей, технологии игрового обучения, личностно-

ориентированного подхода в обучении школьников, информационно-

коммуникативной технологии, что позволяет усилить здоровьесберегающие 

аспекты предметного обучения, предупредить неуспеваемость, развить ис-

следовательские навыки у учащихся. 

 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируе-

мые результаты освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий»; 

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», 

«Литературное чтение», « Родной язык(русский)», «Литературное чтение 

на родном языке( русском)»,  «Иностранный язык(английский)», 

«Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура», «Кубановедение». 

 

2.1. Формирование универсальных учебных действий 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, чат, электронная почта, форум и другие виды и способы 

связи).   

2.1.1.Чтение.  

Предметные результаты должны отражать:  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных эти-

ческих представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в систе-

матическом чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознако-

мительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспри-

нимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать 

в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков ге-

роев;  
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4) достижение необходимого для продолжения образования уровня чита-

тельской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение тех-

никой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользо-

ваться справочными источниками для понимания и получения дополнитель-

ной информации.  

Работа с текстом (метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени началь-

ного общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы 

с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих 

возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструк-

ций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпуск-

ники овладеют элементарными навыками чтения информации, представлен-

ной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  У выпускников будут 

развиты такие читательские действия как поиск информации, выделение 

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систе-

матизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, интерпретация и преобразование  

тих идей и информации. Учащиеся смогут использовать полученную из раз-

ного вида текстов информацию для установления несложных причиннослед-

ственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 

также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.   

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовы-

вать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического 

отношения к получаемой информации, сопоставления её с информацией из 

других источников и имеющимся жизненным опытом.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного Выпу-

скник научится:  

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде;  

• определять тему и главную мысль текста;   
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• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанав-

ливать их последовательность; упорядочивать информацию по задан-

ному основанию; • сравнивать между собой объекты, описанные в тек-

сте, выделяя два-три существенных признака;   

• понимать информацию, представленную в неявном виде (напри-

мер, выделять общий признак группы элементов, характеризовать яв-

ление по его описанию; находить в тексте несколько примеров, дока-

зывающих приведенное утверждение);   

• понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;   

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем ин-

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

средства;   

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучаю-

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

чтения;  • ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать формальные элементы текста (например, подзаго-

ловки, сноски) для поиска нужной информации   

• работать с  несколькими источниками информации;  

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источни-

ков. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информа-

ции Выпускник научится:  

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 

связи, не высказанные в тексте напрямую;   

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; нахо-

дить аргументы, подтверждающие вывод;  

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию;  

• составлять на основании текста небольшое монологическое вы-

сказывание, отвечая на поставленный вопрос;  Выпускник получит 

возможность научиться:  

• делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их даль-

нейшего использования;  

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном.  
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Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится:   

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочи-

танном тексте;  

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру тек-

ста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;   

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать со-

мнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути вос-

полнения этих пробелов;  

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного 

или прослушанного текста;   

Выпускник получит возможность научиться:  

• сопоставлять различные точки зрения.  

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выяв-

лять достоверную (противоречивую) информацию.  

Литературное чтение.  

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образователь-

ную программу начального общего образования:  

• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам, у него будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя;  

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку 

зрения и уважать мнение собеседника;  

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием народов России и общечеловеческими ценностями, произ-

ведениями классиков Российской и Советской детской литературы о 

природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические пред-

ставления о таких понятиях, как  

«добро»,  «зло»,  «справедливость»,  «отзывчивость»,  «честность», 

«ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося 

начнется формирование системы духовно-нравственных ценностей;  

• начнет понимать значимость в своей жизни родственных, семей-

ных, добрососедских  и  дружественных  отношений,  полу-
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чит  возможность осмыслить  понятия  «дружба»,  «взаимопо-

нимание»,  «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с 

правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрос-

лым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формиро-

ваться умение соотносить свои поступки и поступки героев литератур-

ных произведений с нравственно-этическими нормами;  

• освоит восприятие художественного произведения как особого 

вида искусства, научится соотносить его с другими видами искусства;  

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут 

ему сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор;  

• приобретет первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой,  научится  находить  и  использо-

вать  информацию  для практической работы, в том числе в инфор-

мационном пространстве образовательного учреждения и контроли-

руемом Интернете.  

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет 

обеспечена  готовность  детей  к  дальнейшему  обучению,  дос-

тигнут необходимый уровень читательской компетентности (чтение и пони-

мание текста),  речевого  развития,  сформированы  универсальные 

 действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные инте-

ресы. Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочи-

танного и прослушанного произведения, элементарными приёмами интер-

претации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных 

учебных и других текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересую-

щую их литературу,  пользоваться  словарями  и  справочниками, 

 включая компьютерные, осознают себя как грамотного читателя, способного 

к творческой деятельности.  

Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, со-

блюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного  (прочитанного)  произведения.  Они  будут  со-

ставлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять не-

большие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и 

описания. Выпускники  научатся  декламировать  (читать  наи-

зусть)  стихотворные произведения. Они получат возможность научить-

ся выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педаго-
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гов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

аудио- и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.).  

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алго-

ритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художест-

венных произведений (деление текста на части, составление плана, нахожде-

ние средств художественной выразительности и др.), научатся высказывать и 

пояснить свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами взаимо-

действия с окружающим миром, получат представления о правилах и нормах 

поведения, принятых в обществе.  

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том чис-

ле с использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  

Виды речевой и читательской деятельности Выпуск-

ник научится:  

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать 

цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

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

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослуши-

вании и просмотре) содержание различных видов текстов, аудио-, видео- и 

гипермедиа-сообщений, выявлять их специфику (художественный, научно-

популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, опреде-

лять последовательность событий, задавать вопросы по услышанному, уви-

денному или прочитанному учебному, научно-популярному и художест-

венному тексту, аудио- или видео-сообщению;  

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание не-

большого объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на ав-

торский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос;  

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения 

(включая компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила рече-

вого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанно-

го/прочитанного произведения;  

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, 

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

ленно пополнять свой активный словарный запас;  

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

нимать) смысл прочитанного;  
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• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения;  

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить по-

ступки героев с нравственными нормами;  

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста 

и использовать полученную информацию в практической деятельности;  

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

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

план; находить различные средства выразительности (сравнение, олицетво-

рение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию;  

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; ус-

танавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояс-

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

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не толь-

ко на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык;  

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; пе-

редавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); • 

коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опи-

раясь на текст или собственный опыт;   

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осу-

ществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственно-

му желанию;  

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомен-

дации к чтению) на литературное произведение по заданному образцу;  

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствую-

щими возрасту словарями и справочной литературой.  

Выпускник получит возможность научиться:   

• воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение;  

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выбо-

рочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;  

• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою 

и его поступкам;  

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;  
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• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной ре-

чи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — пись-

менный ответ на вопрос, описание —  характеристика героя);  

• писать отзыв о прочитанной книге;  

• работать с тематическим каталогом (в том числе цифровым);  

• работать с детской периодикой.  

 Круг детского чтения (для всех видов текстов) Выпуск-

ник научится:  

• осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию;  

• вести список прочитанных книг с целью использования его в 

учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования 

своего круга чтения;  составлять аннотацию и краткий отзыв на про-

читанное произведение по заданному образцу.  

• Выпускник получит возможность научиться:  

• работать с тематическим каталогом;  

• работать с детской периодикой;  

• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свобод-

ной форме).  

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных тек-

стов) Выпускник научится:  

• распознавать некоторые отличительные особенности художест-

венных произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности);  

• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихо-

творного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;  

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, бас-

ня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;  

• находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в произве-

дениях;  сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ раз-

личных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольк-

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

средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет);  
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• определять позиции героев художественного текста, позицию ав-

тора художественного текста.  

  

Творческая деятельность (только для художественных текстов) Выпу-

скник научится:  

• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загад-

ки;  восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или 

пополняя его событиями;  

• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников 

и/или на основе личного опыта;  

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений 

с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от име-

ни одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;  

• писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва;  

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержа-

нию прочитанного (прослушанного) произведения;  

• создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с ау-

диовизуальной поддержкой и пояснениями;  

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произве-

дение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма) 

Изучение литературного чтения в 1-4 классах направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов ос-

воения учебного предмета. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное 

чтение» достигаются в процессе единства учебной и воспитательной дея-

тельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности млад-

шего школьника, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития 

и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета 

«Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками соци-

ально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обу-
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чающихся к общественным, традиционным, социокультурным и духовно-

нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 

представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России, малой 

родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и 

культуре Российской Федерации, понимание естественной связи 

прошлого и настоящего в культуре общества; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской иден-

тичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему сво-

ей страны и родного края, проявление уважения к традициям и куль-

туре своего и других народов в процессе восприятия и анализа про-

изведений выдающихся представителей русской литературы и твор-

чества народов России; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нрав-

ственно-этических нормах поведения и правилах межличностных от-

ношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индиви-

дуальности каждого человека, проявление сопереживания, уважения, 

любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным, 

близким и чужим людям, независимо от их национальности, соци-

ального статуса, вероисповедания; 

 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персо-

нажей художественных произведений в ситуации нравственного вы-

бора; 

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредст-

вом накопления и систематизации литературных впечатлений, разно-

образных по эмоциональной окраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение фи-

зического и морального вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 

 проявление уважительного отношения и интереса к художественной 

культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

готовность выражать своё отношение в разных видах художествен-

ной деятельности; 
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 приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоциональ-

но-эстетической оценки произведений фольклора и художественной 

литературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, вырази-

тельных средств, создающих художественный образ. 

Трудовое воспитание: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответствен-

ное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различ-

ным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотноше-

ний человека и животных, отражённых в литературных произведени-

ях; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о на-

учной картине мира, понимание важности слова как средства созда-

ния 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, самораз-

витии средствами литературы, развитие познавательного интереса, 

активности, инициативности, любознательности и самостоятельности 

в познании произведений фольклора и художественной литературы, 

творчества писателей. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной 

школе у обучающихся будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия: 

базовые логические действия: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, 

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для 

сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, классифици-

ровать произведения по темам, жанрам и видам; 
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 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (ком-

позиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий 

(сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгорит-

му; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практиче-

ской) задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного 

и художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, 

характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объ-

екта (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); 

 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 осно-

ве результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, 

сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их по-

следствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоя-

тельно или на основании предложенного учителем способа её про-

верки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления инфор-

мации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия: 
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общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соот-

ветствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать пра-

вила ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной зада-

чей; 

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

вествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются ре-

гулятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения ре-

зультата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуаль-

ные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типо-

вой) ситуации на основе предложенного формата планирования, рас-

пределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить дей-

ствия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуж-

дать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчинять-

ся; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложен-

ные образцы. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего обра-

зования по учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику 
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содержания предметной области, ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков обучающимися в различных учебных ситуациях и жиз-

ненных условиях и представлены по годам обучения. 
 

3 КЛАСС 

 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 нрав-

ственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

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

вать 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 прозаиче-

ские и стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов в мину-

ту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изучен-

ной тематикой произведений; 

 различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лири-

ческое произведение от эпического; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослу-

шанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать во-

просы к учебным и художественным текстам; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загад-

ки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, 

сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной лите-

ратуры (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), при-

водить примеры произведений фольклора разных народов России; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

формулировать тему и главную мысль, определять последователь-

ность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпи-

зодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, ци-

татный); 

 характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку по-

ступкам героев, составлять портретные характеристики персонажей; 

выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами геро-

ев, сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их по-

ступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 
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 отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризо-

вать отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, на-

ходить в тексте средства изображения героев (портрет), описание 

пейзажа и интерьера; 

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

пользованием словаря; находить в тексте примеры использования 

слов в прямом и переносном значении, средств художественной вы-

разительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, лите-

ратурный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержа-

ние произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, 

эпитет, олицетворение); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведе-

ния: строить монологическое и диалогическое высказывание с со-

блюдением орфоэпических и пунктуационных норм, устно и пись-

менно 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 учебно-

го и художественного текстов; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на основе прочитан-

ного/прослушанного текста на заданную тему по содержанию произ-

ведения (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 (об-

ложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, прило-

жения, сноски, примечания); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекоменда-

тельного списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной 

книге; 
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 использовать справочные издания, в том числе верифицированные 

электронные образовательные и информационные ресурсы, вклю-

чённые в федеральный перечень.  

4 КЛАСС 

 осознавать значимость художественной литературы и фольклора для 

всестороннего развития личности человека, находить в произведени-

ях 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 системати-

ческому чтению и слушанию художественной литературы и произве-

дений устного народного творчества: формировать собственный круг 

чтения; 

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

вать 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 прозаиче-

ские и стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов в мину-

ту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изучен-

ной тематикой произведений; 

 различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лири-

ческое произведение от эпического; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослу-

шанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать во-

просы (в том числе проблемные) к познавательным, учебным и ху-

дожественным текстам; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загад-

ки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, 

сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить примеры про-

изведений 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; 
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 характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять 

портретные характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь меж-

ду поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев од-

ного 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, ус-

танавливать причинно-следственные связи событий, явлений, по-

ступков героев; 

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

пользованием словаря; находить в тексте примеры использования 

слов в прямом и переносном значении, средства художественной вы-

разительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, лите-

ратурный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержа-

ние произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведе-

ния: строить монологическое и диалогическое высказывание с со-

блюдением норм русского литературного языка (норм произноше-

ния, словоупотребления, грамматики); устно и письменно формули-

ровать простые выводы на основе прослушанного/прочитанного тек-

ста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

 составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пере-

сказывать (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица ге-

роя, 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 сочи-

нения на заданную тему, используя разные типы речи (повествова-

ние, 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 иллюст-

рациям, от имени одного из героев, придумывать продолжение про-

читанного произведения (не менее 10 предложений); 
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 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (об-

ложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, прило-

жения, сноски, примечания); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекоменда-

тельного списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной 

книге; 

 использовать справочную литературу, электронные образовательные 

и информационные ресурсы информационно-коммуникационной се-

ти Интернет (в условиях контролируемого входа), для получения до-

полнительной информации в соответствии с учебной задачей. 
 

 

1.2.2. Родной язык и литературное чтение на родном языке  

Предметные результаты должны отражать:  

Родной язык:  

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирова-

ние первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального само-

сознания;  

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о законо-

мерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматиче-

ских категорий родного языка, формирование позитивного отношения к пра-

вильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры 

и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, зада-

чах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных за-

дач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение ис-

пользовать знания для решения познавательных, практических и коммуника-

тивных задач.  
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Литературное чтение на родном языке:  

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как яв-

ления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравст-

венности; формирование потребности в систематическом чтении на родном 

языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоиден-

тификации;  

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать со-

держание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, да-

вать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня чита-

тельской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение тех-

никой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, уме-

ние самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации.  

2.1.3 Русский язык 

Изучение русского языка на уровне начального общего образования на-

правлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе че-

рез изучение русского языка, отражающего историю и культуру 

страны; 
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 осознание своей этнокультурной и российской гражданской иден-

тичности, понимание роли русского языка как государственного язы-

ка Российской Федерации и языка межнационального общения наро-

дов России; 

 осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и буду-

щему своей страны и родного края, в том числе через обсуждение си-

туаций 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 нрав-

ственно-этических нормах поведения и правилах межличностных от-

ношений, в том числе отражённых в текстах, с которыми идёт работа 

на уроках русского языка; 

духовно-нравственного воспитания: 

 осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценно-

стей народа;  

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собст-

венный жизненный и читательский опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том 

числе с использованием адекватных языковых средств для выраже-

ния своего состояния и чувств; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение фи-

зического и морального вреда другим людям (в том числе связанного 

с использованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, вос-

приимчивость 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; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: 

 соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде до-

полнительной информации в процессе языкового образования; 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, про-

являющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыраже-

ния и соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 
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 осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе 

благодаря примерам из 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; 

экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с 

текстами; 

 неприятие действий, приносящих вред природе; 

ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира, в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из состав-

ляющих целостной научной картины мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любозна-

тельность и самостоятельность в познании, в том числе познаватель-

ный интерес к изучению русского языка, активность и самостоятель-

ность в его познании. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего об-

разования у обучающегося будут сформированы познавательные универ-

сальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятель-

ность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложе-

ния, тексты), устанавливать основания для сравнения языковых еди-

ниц (частеречная принадлежность, грамматический признак, лекси-

ческое значение и другое); устанавливать аналогии языковых единиц; 

 объединять объекты (языковые единицы) по определённому призна-

ку; 

 определять существенный признак для классификации языковых 

единиц (звуков, частей речи, предложений, текстов); классифициро-

вать языковые единицы; 

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на 

основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализиро-

вать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, само-

стоятельно выделять учебные операции при анализе языковых еди-

ниц; 
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 выявлять недостаток информации для решения учебной и практиче-

ской задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать за-

прос на дополнительную информацию; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюде-

ния за языковым материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследова-

тельские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

языкового объекта, речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наи-

более целесообразный (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое ми-

ни-исследование, выполнять по предложенному плану проектное за-

дание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на осно-

ве результатов проведённого наблюдения за языковым материалом 

(классификации, сравнения, исследования); формулировать с помо-

щью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового 

материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их по-

следствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных дейст-

вий: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для по-

лучения запрашиваемой информации, для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном 

виде информацию в предложенном источнике: в словарях, справоч-

никах; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоя-

тельно или на основании предложенного учителем способа её про-

верки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, роди-

телей, законных представителей) правила информационной безопас-

ности при поиске информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (информации о написании и 

произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 

синонимах слова); 
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 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуко-

вую информацию в соответствии с учебной задачей; 

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде 

таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для пред-

ставления лингвистической информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соот-

ветствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать пра-

вила ведения диалоги и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной зада-

чей; 

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

вествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и 

групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного ми-

ни-исследования, проектного задания; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самооргани-

зации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения ре-

зультата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтро-

ля 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 одно-

классников, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 
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 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуаль-

ные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типо-

вой) ситуации на основе предложенного учителем формата планиро-

вания, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить дей-

ствия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуж-

дать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчинять-

ся, самостоятельно разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложен-

ные образцы.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 объяснять значение русского языка как государственного языка Рос-

сийской Федерации; 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в 

слове по заданным параметрам; 

 производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограмма-

ми; 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 разделитель-

ными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 

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

личать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без 

называния термина); различать однокоренные слова и синонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами оконча-

ние, 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 окончания-

ми; 



47 
 

 распознавать имена прилагательные; определять грамматические 

признаки имён прилагательных: род, число, падеж; 

 изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в един-

ственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён 

существительных; 

 распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы 

«что делать?» и «что сделать?»; определять грамматические призна-

ки глаголов: форму времени, число, род (в прошедшем времени); из-

менять 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 эмоцио-

нальной 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 орфографиче-

ском словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; 

разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце 

имён существительных; не с глаголами; раздельное написание пред-

логов со словами; 

 правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 

70 слов; 

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

ченных правил правописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную инфор-

мацию; 

 формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услы-

шанной) 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; созда-

вать небольшие устные и письменные тексты (2-4 предложения), со-
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держащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с 

использованием норм речевого этикета; 

 определять связь предложений в тексте (с помощью личных место-

имений, 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 само-

стоятельно составленному плану; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий, использо-

вать изученные понятия в процессе решения учебных задач; 

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
 

 осознавать многообразие языков и культур на территории Россий-

ской Федерации, осознавать язык как одну из главных духов-

но-нравственных ценностей народа; 

 объяснять роль языка как основного средства общения; 

 объяснять роль русского языка как государственного языка Россий-

ской Федерации и языка межнационального общения; 

 осознавать правильную устную и письменную речь как показатель 

общей культуры человека; 

 проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предло-

женным в учебнике алгоритмом); 

 подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предло-

женным словам антонимы; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, опреде-

лять значение слова по контексту; 

 проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми мор-

фемами; составлять схему состава слова; соотносить состав слова с 

представленной схемой; 

 устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в 

объёме изученного) по комплексу освоенных грамматических при-

знаков; 

 определять грамматические признаки имён существительных: скло-

нение, род, число, падеж; проводить разбор имени существительного 

как части речи; 
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 определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в 

единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени прила-

гательного как части речи; 

 устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; опреде-

лять 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 вре-

мени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как 

части речи; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в на-

чальной форме: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единст-

венном числе); использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов в тексте; 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоцио-

нальной 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); состав-

лять 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: непрове-

ряемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом сло-

варе учебника); безударные падежные окончания имён существи-

тельных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа 

гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе, а также кроме 

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

дежные окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипя-

щих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; на-

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

ударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложе-
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ниях 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 изу-

ченных 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 об-

щения; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4-6 

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную инто-

нацию, нормы речевого взаимодействия; 

 создавать небольшие устные и письменные тексты (3-5 предложе-

ний) для конкретной ситуации письменного общения (письма, по-

здравительные открытки, объявления и другие); 

 определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглав-

ливать 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 прочи-

танной (услышанной) информации; интерпретировать и обобщать 

содержащуюся в тексте информацию; осуществлять ознакомительное 

чтение в соответствии с поставленной задачей; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использо-

вать изученные понятия; 

 уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том чис-

ле из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в 

федеральный перечень.  

2.1.4.Иностранный язык (английский)  

Предметные результаты должны отражать:  

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможно-

стей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;  
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2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на ино-

странном языке, расширение лингвистического кругозора;  

3) 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 художест-

венной литературы  

  

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся:  

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями языка с учётом огра-

ниченных речевых возможностей и потребностей в устной (говорение 

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

расширится лингвистический кругозор; будет получено общее пред-

ставление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родно-

го языка;  

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. спо-

собность ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно ис-

пользовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения (в том 

числе с использованием различных средств телекоммуникации), со-

блюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными рече-

выми партнерами;  

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также не-

обходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овла-

дению иностранным языком на следующей ступени образования.  

   

Коммуникативные умения 

Говорение  

Выпускник научится:  

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-

расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах;  

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

• рассказывать о себе, своей семье, друге.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника 

и отвечая на его вопросы;  

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора;  

• составлять краткую характеристику персонажа; • кратко излагать 

содержание прочитанного текста.  

 

Аудирование  

Выпускник научится:  

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосред-

ственном общении и вербально/невербально реагировать на услышан-

ное;  

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание не-

больших сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом язы-

ковом материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содер-

жащуюся в нем информацию;   

• использовать контекстуальную или языковую догадку при вос-

приятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник научится:  

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; • читать вслух небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и соответст-

вующую интонацию; • читать про себя и понимать содержание не-

большого текста, построенного на изученном языковом материале;  

• читать про себя и находить необходимую информацию. Выпуск-

ник получит возможность научиться:  

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие по-

нять основное содержание текста.  

  

Письмо  

Выпускник научится (от руки и на компьютере):  
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• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложе-

ния;  

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, 

днем рождения (с опорой на образец);  

• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться:  

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым сло-

вам;  

• заполнять простую анкету;  

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе элек-

тронной почты, (адрес, тема сообщения).  

  

 Языковые средства и навыки оперирования 

ими Графика, каллиграфия, орфография Выпу-

скник научится:  

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосо-

четаний, слов); • пользоваться английским алфавитом, знать последо-

вательность букв в нём;  

• списывать текст;  

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной зада-

чей;  

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и пи-

сать изученные слова английского языка;  

• отличать буквы от знаков транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и 

их  транскрипцию;  

• группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения;  

• уточнять написание слова по словарю;  

• использовать  экранный  перевод  отдельных  слов  (с 

 русского  на иностранный и обратно).  

  

Фонетическая сторона речи Выпуск-

ник научится:  
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• различать на слух и адекватно произносить все звуки английско-

го языка, соблюдая нормы произношения звуков;  

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

• различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

• корректно  произносить  предложения  с  точки 

 зрения  их  ритмикоинтонационных особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать связующее r  в речи и уметь его использовать;  

• соблюдать интонацию перечисления;  

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах);  

• читать изучаемые слова по транскрипции.  

  

Лексическая сторона речи Выпуск-

ник научится:  

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

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

начального общего образования;  

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной зада-

чей;  

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответст-

вии с коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• узнавать простые словообразовательные элементы;  

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова).  

  

Грамматическая сторона речи Выпуск-

ник научится:  

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 

типы предложений;  

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части ре-

чи: существительные с определенным/неопределенным/нулевым ар-

тиклем, существительные в единственном и множественном числе; 

глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные ме-

стоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превос-

ходной степенях; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числи-
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тельные; наиболее употребительные предлоги для выражения времен-

ных и пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;  

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 

o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are;  

• оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk 

in the fridge? — No, there isn’t any);  

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и пре-

восходной степенях и употреблять их в речи;  

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определен-

ным признакам (существительные, прилагательные, модаль-

ные/смысловые глаголы).  

2.1.5. Математика  

Предметные результаты должны отражать:  

1) развитие математической речи, логического и алгоритмического мыш-

ления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компью-

терной грамотности;  

2) использование  начальных  математических  знаний  для  описания  и  

объяснения окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  а  также  оценки  

их  количественных  и пространственных отношений;   

3) овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,  

пространственного воображения  и  математической  речи,  измерения,  пере-

счета,  прикидки  и  оценки,  наглядного представления данных и процессов, 

записи и выполнения алгоритмов;   

4) приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно‐познавательных и учебно‐практических задач;   

5) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с чис-

лами и числовыми выражениями,  решать  текстовые  задачи,  умение  дейст-

вовать  в  соответствии  с  алгоритмом  и строить простейшие алгоритмы,  

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать  с  

таблицами,  схемами,  графиками  и  диаграммами,  цепочками,  совокупно-

стями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;  
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6) приобретение  первоначальных  представлений  о  компьютер-

ной грамотности.  

  

В результате изучения курса математики  обучающиеся на начальной ступе-

ни общего образования:   

• научатся использовать начальные математические знания для 

описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки ко-

личественных и пространственных отношений;  

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобре-

тут необходимые вычислительные навыки;  

• научатся применять математические знания и представления, а 

также методы информатики для решения учебных задач, приобре-

тут опыт применения математических знаний и информатических 

подходов в повседневных ситуациях;   

• получат представления о числе как результате пересчёта и изме-

рения, о десятичном принципе записи чисел; научатся пересчиты-

вать объекты, выполнять устно и письменно и с калькулятором 

арифметические действия с числами; находить значение числового 

выражения и неизвестный компонент арифметического действия; 

составлять числовое выражение по текстовому описанию арифме-

тической ситуации или модели такой ситуации в конструкторе, на 

картинке, в мультфильме, в конструкторе, в виртуальной компью-

терной среде; накопят опыт выделения и понимания арифметиче-

ского содержания текста, описывающего реальную ситуацию, ре-

шения текстовых задач;  

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, нау-

чатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры 

на бумаге и компьютерном экране, овладеют способами измерения 

длин и площадей; • приобретут в ходе работы с таблицами, диа-

граммами, схемами (в том числе, изображениями цепочек и сово-

купностей) важные для прикладной математической и информати-

ческой деятельности умения, связанные со сбором, представлени-

ем, анализом и интерпретацией данных, наглядным моделировани-

ем процессов; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы (на бумаге и на ком-

пьютере), объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы.  
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 Числа и величины. Измерения Выпуск-

ник научится:  

• читать, записывать, сравнивать числа от нуля до миллиона; инди-

видуально и коллективно пересчитывать (с десятичной группиров-

кой) объекты в количестве нескольких тысяч, оценивать количест-

во;  

• измерять, записывать и читать величины (массу, время, длину, 

площадь,скорость, стоимость), используя необходимые инстру-

менты и основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (тонна — килограмм — грамм; литр — миллилитр; 

кубический сантиметр  — кубический дециметр — кубометр; век 

— год — месяц — неделя — сутки — час — минута — секунда;  

рубль — копейка); сравнивать именованные величины;   

• использовать полученные знания в практической деятельности: 

оценивать сумму большого количества небольших слагаемых 

(оценка стоимости и веса покупки);   

Выпускник получит возможность научиться:  

• выбирать единицу для измерения данной величины (массы, вме-

стимости, времени);  

Арифметические действия  

Выпускник научится:  

• самостоятельно заполнять таблицы сложения и умножения как 

таблицы результатов пересчётов;  

• выполнять письменно вычисления с многозначными числами, 

при наличии таблиц сложения и умножения, используя стандарт-

ные алгоритмы: сложения и вычитания в пределах 10 000, умноже-

ния и деления (в том числе деление с остатком) чисел в пределах 

10 000 на однозначные и двузначные числа;   

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление од-

нозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых 

к действиям в пределах 100;  

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; проводить проверку правильности вычис-

ления с помощью обратного действия;  

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, скобки);   

Выпускник получит возможность научиться:  
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• использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений;  

• проводить проверку правильности вычислений с помощью при-

кидки порядка величины результата.  

Работа с текстовыми задачами 

 Выпускник научится:  

• решать задачи из традиционного круга текстовых задач и задач, 

возникающих в повседневной практике (в 1—2 действия): вводить 

имена для величин, связанных с описываемой задачей ситуацией, 

планировать последовательность арифметических действий по на-

хождению требуемых величин; интерпретировать текст задачи в 

заданной графической или виртуальной модели (на картинке, в ин-

терактивной модели или конструкторе на экране компьютера); 

отображать описанную в задаче ситуацию на схеме, графике, в 

таблице, на диаграмме; оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• решать задачи в 3—4 действия.  

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по до-

ле.  

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Выпускник научится:  

• описывать взаимное расположение предметов и перемещения в 

пространстве и на плоскости (выше-ниже, слева-справа, сверху-

снизу, ближедальше, между и пр.);  

• соотносить реальные объекты с геометрическими фигурами; ори-

ентироваться на плане комнаты;  

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры 

(точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треуголь-

ник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); распознавать и 

называть геометрические тела (куб, шар, цилиндр);   

• выполнять построение геометрических фигур с заданными раз-

мерами (отрезок, прямоугольник, круг, треугольник) с помощью 

линейки, угольника, циркуля («козьей ножки»);  

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать, различать и называть геометрические тела: парал-

лелепипед, пирамиду, цилиндр, конус;  Геометрические величи-

ны Выпускник научится:  
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• вычислять  периметр  треугольника,  прямоугольника,  пло-

щадь прямоугольника.  

• измерять, записывать и читать геометрические величины (длину, 

площадь), используя необходимые инструменты и основные еди-

ницы измерения величин и соотношения между ними (километр — 

метр — дециметр — сантиметр — миллиметр; квадратный метр — 

квадратный дециметр — квадратный сантиметр); сравнивать име-

нованные геометрические величины; выполнять арифметические 

действия с именованными геометрическими величинами; оцени-

вать результаты вычислений с именованными геометрическими 

величинами. Выпускник получит возможность научиться:  

• вычислять периметр и площадь различных фигур, составленных 

из прямоугольников;  

  

Работа с данными  

Выпускник научится:  

• читать и заполнять несложные готовые  таблицы; •  читать не-

сложные столбчатые диаграммы Выпускник получит возмож-

ность научиться:  

• планировать и проводить сбор данных, представлять полученную 

информацию с помощью таблиц, диаграмм и простых графиков; 

интерпретировать полученную информацию.  

Работа  с   информацией   

Выпускник  научится:    

• читать   несложные   готовые   таблицы;   

• заполнять  несложные   готовые   таблицы;    

• читать   несложные   готовые   столбчатые   диаграммы.   

Выпускник  получит   возможность   научиться:    

• читать  несложные   готовые   круговые   диаграммы;  

• достраивать  несложную готовую  столбчатую диаграмму;   

• сравнивать  и   обобщать  информацию,  представленную  в   

строках   и   столбцах  несложных   таблиц  и   диаграмм;   

• понимать  простейшие  выражения,  содержащие   логические   

связки   и  • слова  («… и…»,  «если … то…»,  «верно/неверно ,  

что …»,  «каждый »,   

«все », « некоторые », « не »);  
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• составлять,  записывать  и   выполнять   инструкцию  ( простой   

алгоритм),  план   поиска   информации;    

• распознавать   одну   и   ту  же  информацию,  представленную  в   

разной   форме  ( таблицы   и   диаграммы );    

• планировать   несложные   исследования,  собирать  и  представ-

лять  полученную   информацию   с   помощью  таблиц  и   диа-

грамм;  • интерпретировать  информацию,  полученную   при   про-

ведении  несложных   исследований   ( объяснять,  сравнивать и   

обобщать  данные,  делать выводы  и   прогнозы ).  

Изучение предмета «Окружающий мир» на уровне начального общего 

образования направлено на достижение обучающимися личностных, мета-

предметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

2.1.6.Окружающий мир 

Предметные результаты должны отражать:  

1) формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни;  

2) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

3) формирование психологической культуры и компетенции для обеспе-

чения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

4) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы;  

5) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жиз-

ни;  

6) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологиче-

ской грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и со-

циальной среде;  

7) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблю-

дение, запись,измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получени-

ем информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве);  
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8) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно‐следственные 

связи в окружающем мире.  

  

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования:  

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить ис-

ходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

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

мир в его ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, куль-

тур и религий;  

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его ис-

торию, осознают свою этническую и национальную принадлежность в кон-

тексте ценностей многонационального российского общества, а также гу-

манистических и демократических ценностных ориентаций, способствую-

щих формированию российской гражданской идентичности; • приобретут 

опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 

и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ 

(метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать явления окружаю-

щего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить 

свое место в ближайшем окружении;  

• получат возможность осознать целостность научной картины мира, 

свое место в мире на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других народов;  

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

познакомятся с возможностями и использованием различных инструментов 

наблюдения и фиксации, в том числе: фото- и видеокамеры, микрофона, 

цифровых датчиков  (расстояния, времени, массы, температуры, пульса, ка-

сания), цифрового микроскопа; научатся видеть и понимать некоторые при-

чинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многооб-

разном материале природы и культуры родного края, что поможет им овла-

деть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз-

вивающемся мире;  

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТсред-

ствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом 
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Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видео-

фрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений;  

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой харак-

терно развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностно-

го смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представ-

лений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологи-

ческой и культурологической грамотности, получат возможность научиться 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового 

образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуро-

сообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.  

Данный курс тесно связан с другими. Используемые и создаваемые в этом 

курсе тексты могут служить материалом курсов «Литературное чтение» и 

«Русский язык»; запись, фиксация объектов и процессов могут происходить в 

курсе «Технология»; числовые данные могут анализироваться в курсе «Ма-

тематика и информатика».  

 Человек и природа  

Выпускник научится:  

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;   

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явле-

ния живой и неживой природы, выделять их основные существенные при-

знаки; • сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы;  

• проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя про-

стейшее лабораторное оборудование  и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюде-

ний и опытов;  

• искать естественно-научную информацию в соответствующих возрасту 

цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интер-

нете, использовать естественно-научные тексты с целью поиска и извлече-

ния познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, созда-

ния собственных устных или письменных высказываний и презентаций;  • 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в 

том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;  
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• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения яв-

лений или выявления свойств объектов; создавать несложные планы терри-

торий; • определять характер взаимоотношений человека с природой, нахо-

дить примеры влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье 

и безопасность человека;  

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционирова-

нии организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 

за её сохранение, соблюдать правила экологического  поведения в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе; • 

пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, 

правила рационального питания и личной гигиены;  

• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать пер-

вую помощь при несложных несчастных случаях; Человек и общество 

Выпускник научится:  

• различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; нахо-

дить на карте мира Российскую Федерацию, Москву — столицу России, 

свой регион и его главный город;  

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изу-

ченные) исторические события с датами, конкретную дату с веком; нахо-

дить место изученных событий на «ленте времени»; находить место собы-

тий, относящихся к личной истории, истории семьи, своего поселения на 

«ленте времени»;  

• используя дополнительные источники информации, находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на ос-

нове имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымы-

слов; • оценивать характер взаимоотношений людей в различных социаль-

ных группах (семья, общество сверстников, этнос и т. д.), в том числе с по-

зиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнон-

равственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопережива-

ния им; создавать диаграммы взаимодействия, семейные деревья;  

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с це-

лью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, 
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объяснений, для создания собственных устных или письменных высказы-

ваний (в том числе гипермедиа);  

• соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, 

понимать необходимость здорового образа жизни, правила безопасности 

дорожного движения (в части, касающейся пешеходов и пассажиров транс-

портных средств).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами;  

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фак-

тах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы;  

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира чело-

века в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образо-

вательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, 

страны;  

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной ком-

муникативной деятельности в информационной образовательной среде;  

определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное по-

ведение и поведение окружающих.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» харак-

теризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными рос-

сийскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, приня-

тыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать при-

обретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России; пони-

мание особой роли многонациональной России в современном мире;  

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской иден-

тичности, принадлежности к российскому народу, к своей нацио-

нальной 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;  
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 первоначальные представления о человеке как члене общества, осоз-

нание прав и ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, 

их взглядам, признанию их индивидуальности;  

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм 

поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 

проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелатель-

ности;  

 применение правил совместной деятельности, проявление способно-

сти договариваться, неприятие любых форм поведения, направлен-

ных на причинение физического и морального вреда другим людям.  

Эстетического воспитания: 

 понимание особой роли России в развитии общемировой художест-

венной культуры, проявление уважительного отношения, восприим-

чивости и интереса к разным видам искусства, традициям и творче-

ству своего и других народов;  

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмо-

ционального благополучия: 

 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и 

других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного пове-

дении в окружающей среде (в том числе информационной);  

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  

Трудового воспитания: 

 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и об-

щества, ответственное потребление и бережное отношение к резуль-

татам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельно-

сти, интерес к различным профессиям.  

Экологического воспитания: 

 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологиче-

ских норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие 

действий, приносящих ей вред.  

Ценности научного познания: 

 осознание ценности познания для развития человека, необходимости 

самообразования и саморазвития; 
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 проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, 

в том числе с использованием различных информационных средств.  
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и 

социальной среды обитания), проявлять способность ориентировать-

ся в изменяющейся действительности;  

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира уста-

навливать связи и зависимости между объектами (часть – целое; при-

чина – 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, классифици-

ровать предложенные объекты;  

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фак-

тах, данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма;  

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практиче-

ской) задачи на основе предложенного алгоритма.  

2) Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному пла-

ну или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опы-

ты;  

 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, про-

гнозировать 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; кол-

лективный труд и его результаты и др.);  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть – целое, причина – следствие);  
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 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на осно-

ве результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, иссле-

дования).  

3) Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, выби-

рать источник получения информации с учётом учебной задачи;  

 находить в предложенном источнике информацию, представленную 

в явном виде, согласно заданному алгоритму;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоя-

тельно или на основе предложенного учителем способа её проверки;  

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, гра-

фическую, аудиовизуальную информацию;  

 читать и интерпретировать графически представленную информацию 

(схему, таблицу, иллюстрацию);  

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях кон-

тролируемого 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, вы-

ступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диа-

грамма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оце-

нивать выступления участников;  

 признавать возможность существования разных точек зрения; кор-

ректно и аргументированно высказывать своё мнение; приводить до-

казательства своей правоты;  

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважи-

тельное отношение к собеседнику;  

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мыс-

ли текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и по-

ступках людей;  

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

вествование);  

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных резуль-

татов наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательст-

вами;  

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изу-

ченных объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни;  
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 готовить небольшие публичные выступления с возможной презента-

цией (текст, рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя 

действия по решению учебной задачи;  

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль и самооценка: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины;  

 корректировать свои действия при необходимости (с небольшой по-

мощью учителя);  

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, пре-

дусматривать 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 не-

обходимости корректировать их.  

Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного реше-

ния учебной (практической) задачи; активно участвовать в формули-

ровании краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятель-

ности (на основе изученного материала по окружающему миру);  

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распре-

делять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совме-

стной работы;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчинять-

ся;  

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распреде-

лять и оценивать работу каждого участника; считаться с наличием 

разных мнений; не допускать конфликтов, при их возникновении 

мирно разрешать без участия взрослого;  

 ответственно выполнять свою часть работы.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 различать государственную символику Российской Федерации (гимн, 

герб, флаг); проявлять уважение к государственным символам Рос-

сии и своего региона;  
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 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 ла-

бораторного оборудования и измерительных приборов; соблюдать 

безопасность проведения опытов;  

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, прово-

дить простейшую классификацию;  

 сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и 

неживой природы;  

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и яв-

ления природы, выделяя их существенные признаки и характерные 

свойства;  

 использовать различные источники информации о природе и обще-

стве 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 приро-

де, организме человека;  

 фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе 

коллективной деятельности обобщать полученные результаты и де-

лать выводы;  

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказыва-

ния о природе, человеке и обществе, сопровождая выступление ил-

люстрациями (презентацией);  

 соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодо-

рожного, 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;  
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 соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

 безопасно использовать персональные данные в условиях контроли-

руемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Ин-

тернет;  

 ориентироваться в возможных мошеннических действиях при обще-

нии в мессенджерах. 

4 КЛАСС 

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 тер-

риторию России);  

 показывать на исторической карте места изученных исторических 

событий;  

 находить место изученных событий на «ленте времени»;  

 знать основные права и обязанности гражданина Российской Феде-

рации;  

 соотносить изученные исторические события и исторических деяте-

лей с веками и периодами истории России;  

 рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важ-

ных событиях истории России, наиболее известных российских исто-

рических деятелях разных периодов, достопримечательностях столи-

цы России и родного края;  

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты, вы-

деляя их существенные признаки, в том числе государственную сим-

волику 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 безопас-

ного труда;  

 распознавать изученные объекты и явления живой и неживой приро-

ды по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окру-

жающем мире;  

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, само-

стоятельно выбирая признак для группировки; проводить простей-

шие классификации;  
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 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внеш-

них признаков и известных характерных свойств;  

 использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения про-

стейших явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и 

ночи, смены времён года, сезонных изменений в природе своей мест-

ности, причины смены природных зон);  

 называть наиболее значимые природные объекты Всемирного насле-

дия в России и за рубежом (в пределах изученного); 

 называть экологические проблемы и определять пути их решения;  

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказыва-

ния о природе и обществе;  

 использовать различные источники информации для поиска и извле-

чения 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 объек-

тов транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, 

кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях 

культуры (музеях, библиотеках и т.д.);  

 соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, 

самокате;  

 осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и вери-

фицированной информации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернете; 

 соблюдать правила безопасного для здоровья использования элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов.  

2.1.7.  Основы  религиозных   культур   и   светской  этики    

Предметные результаты должны отражать:  

1) воспитание  способности  к  духовному  развитию,  нрав-

ственному самосовершенствованию;  

2) формирование первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и со-

временности России;  

3) готовность  к  нравственному  самосовершенствованию,  духов-

ному саморазвитию;  
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4) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, по-

нимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе;  

5) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека 

и общества;  

6) формирование первоначальных представлений о светской этике, о тра-

диционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

6) первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности;  

7) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и веро-

исповедания, духовных традициях народов России; 8) осознание ценности 

человеческой жизни.  

В   результате   освоения   каждого   модуля  курса выпускник  научится:   –   

понимать  значение   нравственных  норм  и   ценностей  для  достойной   

жизни  личности,  семьи,  общества;    

– поступать  в   соответствии   с   нравственными   принципами,  осно-

ванными   на  свободе  совести  и   вероисповедания,  духовных  традициях   

народов  России, общепринятых  в   российском  обществе  нравственных  

нормах  и   ценностях;    

– осознавать   ценность   человеческой   жизни ,  необходимость   стрем-

ления   к  нравственному  совершенствованию   и   духовному   развитию;   –   

развивать  первоначальные  представления  о   традиционных  религиях   на-

родов  России   ( православии,  исламе,  буддизме,  иудаизме),  их  роли  в   

культуре, истории  и   современности,  становлении  российской   государст-

венности,  российской  светской   ( гражданской )  этике,  основанной  на   

конституционных   обязанностях, правах   и   свободах   человека   и   граж-

данина  в   Российской  Федерации;     

– ориентироваться  в   вопросах   нравственного  выбора  на   внутрен-

нюю   установку  личности  поступать  согласно   своей  совести;   

Планируемые  результаты  по  учебному  модулю  «Основы  православ-

ной  культуры»  Выпускник  научится:    

– раскрывать   содержание  основных  составляющих  православной   

христианской   культуры,  духовной  традиции ( религиозная  вера,  мораль,  

священные  книги   и   места,  сооружения,  ритуалы,  обычаи  и   обряды,  
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религиозный   календарь  и  праздники,  нормы   отношений   между   людь-

ми,  в     семье,  религиозное   искусство, отношение   к   труду   и   др.);    

– ориентироваться  в   истории  возникновения  православной   христиан-

ской   религиозной  традиции,  истории  её   формирования  в   России;     

– на   примере   православной   религиозной  традиции  понимать  значе-

ние   традиционных  религий,  религиозных   культур  в   жизни   людей,  се-

мей,  народов, российского  общества,  в   истории  России;     

– излагать   свое   мнение  по  поводу  значения   религии,  религиозной  

культуры  в  жизни   людей   и   общества;    

– соотносить   нравственные   формы   поведения  с   нормами   право-

славной   христианской  религиозной  морали;     

– осуществлять   поиск  необходимой   информации  для  выполнения  

заданий ;  участвовать  в   диспутах,  слушать   собеседника  и   излагать   

свое   мнение;  готовить  сообщения   по  выбранным   темам.    Выпускник  

получит   возможность   научиться:    

– развивать   нравственную  рефлексию,  совершенствовать  моральнон-

равственное   самосознание,  регулировать   собственное   поведение  на   ос-

нове  традиционных  для  российского  общества,  народов  России  духовно- 

нравственных ценностей;    

– устанавливать   взаимосвязь  между   содержанием   православной   

культуры  и  поведением   людей,  общественными  явлениями;    

– выстраивать   отношения   с   представителями   разных  мировоззрений  

и   культурных  традиций  на   основе   взаимного  уважения  прав   и   закон-

ных   интересов  сограждан;     

– акцентировать   внимание  на   религиозных,  духовно- нравственных  

аспектах человеческого   поведения  при   изучении   гуманитарных  предме-

тов   на   последующих  уровнях  общего  образования.   

2.1.8. Изобразительное искусство  

Предметные результаты должны отражать:  

1) развитие способностей к художественно-образному, эмоциональноцен-

ностному восприятию произведений изобразительного и музыкального ис-

кусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру;  

2) сформированность первоначальных представлений о роли изобрази-

тельного искусства в жизни человека, его роли в духовно‐нравственном раз-

витии человека;  
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3) сформированность основ художественной культуры, в том числе на ма-

териале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 

миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством;  

4) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе 

и оценке произведений искусства;  

5) овладение элементарными практическими умениями и навыками в раз-

личных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульпту-

ре, художественном конструировании), а также в специфических формах ху-

дожественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.).  

  

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального 

общего образования у обучающихся:  

• будут сформированы основы художественной культуры: представления 

о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о вырази-

тельных возможностях языка искусства;  

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и вообра-

жение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, формировать-

ся основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоциональ-

но-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художест-

венный вкус;  

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

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

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

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут ба-

зой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве — любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота 

о младших и старших, ответственность за другого человека;  

• появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разо-

вьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, от-

крытость миру, диалогичность;  

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духов-
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ной жизни родного края, наполнятся конкретным содержание такие понятия, 

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

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Рос-

сийской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, наро-

дов, культур и религий;  

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувст-

ва сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежно-

сти, ответственности за общее благополучие. Обучающиеся:   

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произве-

дений пластических искусств и в различных видах художественной деятель-

ности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художествен-

ном конструировании, декоративно-прикладном искусстве;  

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего 

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

различных формах художественно-творческой деятельности;  

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научат-

ся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека;  

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя по-

лученные знания и представления об изобразительном искусстве для выпол-

нения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоя-

тельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной 

жизни.  

 Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник научится:  

• различать основные виды и жанры пластических искусств (рисунок, 

живопись, скульптура, архитектура, художественное конструирование и ди-

зайн, декоративно-прикладное искусство), понимать их специфику;  

• участвовать в художественно-творческой деятельности, используя раз-

личные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла;  

• эмоционально -ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,  

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами  художест-

венно-образного языка;   
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• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедев-

ры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. 

д.) окружающего мира и жизненных явлений;  

• называть ведущие художественные музеи России и художественные 

музеи своего региона.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и со-

держание в знакомых произведениях;  

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, 

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

в театре;  

• высказывать аргументированное суждение о художественных произве-

дениях, изображающих человека, природу и окружающую жизнь, реальные и 

фантастические сюжеты;   

   

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Выпускник научится:  

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в про-

странстве;  

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художе-

ственные материалы для воплощения собственного художественнотворче-

ского замысла (в том числе возможности графического и растрового редак-

тора, видео- и фотокамеры, графического планшета);   

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять 

их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в собст-

венной учебно-творческой деятельности;  

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека;   

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространствен-

ную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульпту-

ре, графике, художественном конструировании, в том числе на компьютере;  

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 
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для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стили-

зацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художест-

венно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народ-

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

Выпускник получит возможность научиться:  

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конст-

руирования в собственной художественно-творческой деятельности; переда-

вать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки 

цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;  • модели-

ровать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, живых существ и построек сред-

ствами изобразительного искусства и компьютерной графики;  

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики, в том числе используя готовые фрагменты изо-

бражений (аппликацию).  

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?  

Выпускник научится:  

• осознавать значимые темы искусства и жизни, отражать их в собствен-

ной художественно-творческой деятельности;  

• выбирать художественные материалы, средства художественной выра-

зительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на прави-

ла перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия;  

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказоч-

ного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, вы-

ражая к нему свое отношение.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, че-

ловека, зданий, предметов, явлений действительности;  

• понимать и передавать в художественной работе разницу представле-

ний о красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к 

другим вкусам и мнениям;   

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, делать фотографии, сни-

мать видео-сюжеты, выражая в них свои эмоции;  

• изображать композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы (в том числе снимать натурную мультип-

ликацию как цепочку многофигурных композиций).  

2.1.9. Музыка  
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Предметные результаты должны отражать:  

1) развитие способностей к художественно-образному, эмоциональноцен-

ностному восприятию произведений изобразительного и музыкального ис-

кусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру;  

2) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно‐нравственном развитии человека;  

3) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на мате-

риале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса 

и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

4) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкаль-

ному произведению;  

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально‐пластических композиций, исполнении вокально‐хоровых про-

изведений, в импровизации.  

    В результате изучения музыки на ступени начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоциональное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музы-

кальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и 

эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечествен-

ного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться 

образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и 

слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности.   

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто 

и эмоционально выражать свое отношение к искусству, проявлять эстетиче-

ские и художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуваже-

ние, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, собст-

венных музыкальных произведений (при помощи компьютера и музыкальной 

клавиатуры), разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах.   

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 
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искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импро-

визировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности.  

Обучающиеся смогут реализовать собственный творческий потенциал, при-

меняя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать са-

мостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседнев-

ной жизни.  

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности при ор-

ганизации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешколь-

ной деятельности; получат представление об эстетических идеалах человече-

ства, духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобыт-

ности музыкального искусства разных народов. 

Музыка в жизни человека  

Выпускник научится:  

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмо-

ционально, эстетически откликаться на искусство, выражая свое отноше-

ние к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; • 

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отече-

ственные народные музыкальные традиции;  

• воплощать художественно-образное содержание и интонационномело-

дические особенности профессионального и народного творчества (в пе-

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

Выпускник получит возможность научиться:  

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музы-

кально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; запи-

сывать свои выступления и культурно-массовые мероприятия на аудио- и 

видео-носители, редактировать записи и тиражировать их;   

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотвор-

ческую деятельность, музицировать и использовать компьютер и музы-

кальную клавиатуру в музыкальных играх.  

   

Основные закономерности музыкального искусства Выпуск-

ник научится:  
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• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать ха-

рактерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе получен-

ных знаний;  

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на ос-

нове сходства и различия интонаций, тем, образов и распознавать художе-

ственный смысл различных форм построения музыки;   

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективно-

го (хорового и инструментального) воплощения различных художествен-

ных образов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации);   

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении  простейших мелодий;   

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыраже-

ния и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплоще-

нии  заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира  

Выпускник научится:  

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.);   

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звуча-

нии различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных;   

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира.   

Выпускник получит возможность научиться:  

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять  

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкальнопоэтическо-

го творчества народов мира;   

• оказывать помощь в организации и проведении  школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты собст-

венной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное 
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музицирование, драматизация и др.),  собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека).  

  

Слушание музыки  

Обучающийся:  

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их ав-

торов.  

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, от-

дельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, ре-

гистр.   

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при 

создании образа.  

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инст-

рументов.  

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешан-

ных, а также народного, академического, церковного) и их исполнитель-

ских возможностей и особенностей репертуара.  

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композитор-

ской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического 

оркестра и оркестра русских народных инструментов.   

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчаст-

ной и трехчастной формы, вариаций, рондо.  

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведе-

ниях.  

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной му-

зыки, отечественной и зарубежной классики.   

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования.  

Хоровое пение  

Обучающийся:  

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.  
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2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 3. 

Знает о способах и приемах выразительного музыкального интониро-

вания.  

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пе-

ния правильное певческое дыхание.  

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет 

доступным по силе, не форсированным звуком.  

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, от-

четливо произносит согласные; использует средства артикуляции для дости-

жения выразительности исполнения.  

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с эле-

ментами двухголосия.  

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)  

Обучающийся:  

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах дет-

ского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  2. 

Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.  

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (про-

стейшее двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, ин-

струментальном ансамбле.  

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и орке-

стре, в том числе тембровые возможности синтезатора.  

Основы музыкальной грамоты  

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:   

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, гром-

кость.  

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное пред-

ставление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попе-

вок и простых песен.   

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Ак-

цент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочета-

ние восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмиче-

ских упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестро-

вых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и 

передача в движении.  



83 
 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.   

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в 

объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй ок-

тав, пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухсту-

пенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хо-

ровых и оркестровых партий.  

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интер-

валы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 

произведениях для слушания музыки.  

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.  

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, за-

ключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, 

вариации, рондо.  

2.1.10. Технология  

Предметные результаты должны отражать:  

1) формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление по-

исково-аналитической деятельности для практического решения приклад-

ных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов;  

2) формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности;  

3) получение первоначальных представлений о созидательном и нравствен-

ном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии;  

4) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно‐преобразующей деятельности человека;  

5) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безо-

пасности;  

6) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно‐конструкторских  

(дизайнерских), технологических и организационных задач;  

7) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной дея-

тельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  
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8) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и  

информационной среды и умений применять их для выполнения учеб-

но‐познавательных и проектных художественно‐конструкторских задач.  

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начально-

го общего образования:  

• получат начальные представления о материальной и духовной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека; о 

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отра-

жении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и соци-

ально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих 

культур и неообходимости бережного отношения к ним в целях сохранения 

и развития культурных традиций;  

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов матери-

альной культуры;  

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития;  

• научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой са-

мореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изго-

товлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художествен-

но-декоративных и других изделий.   

Важной частью курса технологии в начальной школе является формирование 

первоначальных элементов ИКТ-квалификации (важной части формирования 

его ИКТ-компетентности). В ходе знакомства учащихся с технологиями и 

средствами ИКТ акцентируется внимание на технологических (включая тех-

нику безопасности и эргономику) и эстетических сторонах применения 

средств ИКТ. Описываемые в данном разделе умения, связанные с ИКТ, ос-

ваиваются в курсе технологии только на базовом, начальном уровне, как пра-

вило, непосредственно перед их применением в других курсах для решения 

конкретных задач соответствующей предметной области, где указанные уме-

ния закрепляются и развиваются. Дальнейшее освоение инструментов ИКТ 

идет в процессе их использования учащимися в различных других предметах 

и в интегративных проектах.  

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологиче-

ских задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструктор-

ско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетиче-
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ских представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой мо-

торики рук.  

Обучающиеся:  

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и груп-

повых творческих работ, а также элементарных доступных проектов полу-

чат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учеб-

ного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 

осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ро-

лей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, 

навыки сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважитель-

ного общения со сверстниками и взрослыми;  

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения;  

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой прак-

тической деятельности на основе сформированых регулятивных универ-

сальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию;  

• познакомятся с правилами жизни людей в мире информации: избиратель-

ности в потреблении информации, уважению к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения и к состоянию неполного знания и 

другими аспектами; получат первоначальный опыт работы со различными 

средствами ИКТ (включая компьютерное и коммуникационное оборудова-

ние, периферические устройства, цифровые измерительные приборы и пр.), 

получат общее представление об их устройстве и возможных применениях, 

познакомятся с условиями безопасной работы в ними; приобретут первона-

чальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, 

рисунком, аудио- и видео-фрагментами; научатся сохранять результаты 

своей работы; овладеют приёмами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами;  

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся само-

стоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству.   
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В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолю-

бие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение 

к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры тру-

да, самообслуживание Выпускник научится:  

• называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные на-

родные промыслы и ремесла, современные профессии (в том числе профес-

сии своих родителей) и описывать их особенности;  

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответ-

ствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эсте-

тическую выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктив-

ной деятельности;  

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической ра-

боты, самоконтроль выполняемых практических действий;  

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выпол-

нять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домаш-

него труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• уважительно относиться к труду людей;  

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире и уважать их;  

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руково-

дством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в про-

дукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, 

социальные услуги).  

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической гра-

моты  

Выпускник научится:  

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их ви-

дах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осоз-

нанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декора-

тивнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с по-

ставленной задачей;  
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• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оп-

тимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы;  

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструмен-

тами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игла);  

• выполнять символические действия моделирования и преобразования мо-

дели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чер-

тежам, эскизам, схемам, рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последователь-

ность реализации собственного или предложенного учителем замысла;   

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно ком-

бинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративно-художественной задачей.  

 Конструирование и моделирование Выпуск-

ник научится:  

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей;  

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи (в 

том числе в интерактивных средах на компьютере);  

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям (в том числе 

в интерактивных средах на компьютере). Выпускник получит возмож-

ность научиться:  

• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометри-

ческих формах, с изображениями их разверток;  

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстети-

ческой информации, воплощать этот образ в материале. Практика работы 

на компьютере Выпускник научится:  соблюдать безопасные, эргономич-

ные приёмы;  

использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными  
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ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания 

Выпускник получит возможность научиться:  

• пользоваться доступными приемами работы с готовой, текстовой, визуаль-

ной и звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться с 

доступными способами её получения, ранения, переработки  

2.1.11.Физическая культура  

Предметные результаты должны отражать:  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека  

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедея-

тельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.);  

3) укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравствен-

ному и социальному развитию, успешному обучению;  

4) формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физи-

ческой культуры;   

5) формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков  

здорового и безопасного образа жизни;  

6) формирование навыка систематического наблюдения за своим физиче-

ским состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.),показателей развития основных физиче-

ских качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в 

том числе подготовка  к  выполнению  нормативов  Все-

российского физкультурно‐спортивного комплекса "Готов к труду и обо-

роне" (ГТО). (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643)  

  

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образо-

вания:  

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепле-

ния здоровья, физического развития и физической подготовленности, для 

трудовой деятельности, военной практики;  

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении 
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физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; • узнают о 

положительном влиянии занятий физическими упражнениями на разви-

тие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур.  

Обучающиеся:  

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утрен-

ней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение 

учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воз-

духе; • научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразви-

вающих упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и 

оборудование;  

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от усло-

вий проведения занятий;  

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и по-

казателей развития основных физических качеств; измерять величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений;  

• научатся  выполнять  комплексы  специальных  упражнений, на-

правленных на формирование правильной осанки, профилактику нару-

шения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения;  

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходи-

мые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различ-

ными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через пре-

пятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, про-

стейшие комбинации; передвигаться на лыжах и плавать простейшими 

способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей раз-

вития основных физических качеств;  

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

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

процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать 

навыки коллективного общения и взаимодействия.  

• Знания о физической культуре Выпускник научится:  

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; харак-

теризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физ-

культпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на све-

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

развития основных систем организма;  
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• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой 

на физическое, личностное и социальное развитие;  

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, коорди-

нацию, гибкость) и различать их между собой;  

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижны-

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

правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий фи-

зическими упражнениями.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью;  

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учеб-

ной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физиче-

ского развития и физической подготовленности.  

• Способы физкультурной деятельности Выпускник научится:   

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами;  

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

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

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;  

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести сис-

тематические наблюдения за их динамикой.  

• Выпускник получит возможность научиться:  

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплек-

сов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упраж-

нений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динами-

кой основных показателей физического развития и физической подготов-

ленности;  

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств;  

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при трав-

мах и ушибах.  

Физическое совершенствование  

Выпускник научится:   
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• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения 

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

выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки 

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

таблицы);  

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств;  

• выполнять организующие строевые команды и приёмы;   

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  

• выполнять  гимнастические  упражнения  на  спортивных 

 снарядах  

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно);  

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и бро-

ски мяча разного веса и объема);  

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

• выполнять  эстетически  красиво  гимнастические  и  акро-

батические комбинации;  

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам.  

2.1.12. Кубановедение  

Выпускник научится:   

• природные зоны Краснодарского края;  

• различные виды карт Краснодарского края (физическая, административ-

ная, историческая) и их отличительные особенности;  

• природные богатства родного края и их использование человеком;  

• символику Краснодарского края;  

• органы местного самоуправления;      

• даты важнейших событий в истории края, города (станицы, аула и др.);  

• особенности  культуры  и  быта  народов,  населяющих  терри-

торию  

Краснодарского края;  

• достопримечательности края, своего района;  

• наиболее важные события исторической, общественной, спортивной и 

культурной жизни Краснодарского края;  
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• особенности хозяйственной деятельности людей, живущих на террито-

рии края;  

• важнейшие экологические проблемы Краснодарского края; • заповедники 

и заказники, находящиеся на территории края;  

• фамилии и имена выдающихся деятелей Кубани.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• определять местоположение Краснодарского края на карте России;  

• узнавать наиболее распространённые лекарственные растения;  

• определять  хронологическую  последовательность  основных 

 событий  

(исторических, культурных, спортивных);  

• правильно называть памятники культуры и истории края;  

• исполнять гимн Краснодарского края.  

Учащиеся могут использовать приобретённые знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни  для:  

• правильного поведения во время исполнения Гимна России и гимна  

Краснодарского края,  

• соблюдения изученных правил безопасного поведения,  

• исполнения знакомых народных песен,  

• выполнения исследовательских и творческих проектов.  

 

3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 

Введение 

В соответствии с требованиями Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования в МБОУ  СОШ №1 

им. С. Соболя г.Ейска МО Ейский район  разработана система оценки, ори-

ентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся 

с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального 

общего образования.  

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соот-

ветствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных дос-

тижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

учреждений и педагогических кадров:  

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего об-

разования); 
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• использование планируемых результатов освоения основных об-

разовательных программ в качестве содержательной и критериаль-

ной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода,  

              проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических 

              и  учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспече-

ния качества образования; 

• использование персонифицированных процедур  итоговой оцен-

ки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур 

оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инстру-

ментария и представлению их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных дос-

тижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения и др.; 

• использование контекстной информации об условиях и особенно-

стях реализации образовательных программ при интерпретации ре-

зультатов педагогических измерений. 

 

    Система оценки предусматривает уровневый подход к представле-

нию планируемых результатов и инструментарию для оценки их достиже-

ния. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный 

образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допу-

щенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а необхо-

димый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуаль-

ных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при кото-

ром фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позво-

ляет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. 

оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы зна-
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ний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) 

заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления 

их наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе 

оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как ис-

полнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовлетвори-

тельно» («зачёт»). 

          Оценка личностных результатов 

       Объектом оценки личностных результатов являются сформирован-

ные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основ-

ных блока: 

 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обу-

чающегося — принятие и освоение новой социальной роли обу-

чающегося; становление основ российской гражданской идентично-

сти личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю 

и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоува-

жения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 

видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла 

(т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устой-

чивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; по-

нимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незна-

ния» и стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их соци-

альной необходимости; способность к моральной децентрации — 

учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилем-

мы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения. 

 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит от-

ражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к обра-

зовательному учреждению, 

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса 

— уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компе-

тенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одно-
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классниками — и ориентации на образец поведения «хорошего уче-

ника» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества ис-

торических событий; любви к своему краю, осознания своей нацио-

нальности, уважения культуры и традиций народов России, Кубани 

и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопережи-

ванию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возмож-

ностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недос-

татки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая со-

циальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознатель-

ность и интерес к новому содержанию и способам решения про-

блем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достиже-

ния результата, стремления к совершенствованию своих способно-

стей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение мо-

ральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и дейст-

вий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется:  

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых иссле-

дований специалистами, не работающими в школе и обладающими необхо-

димой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики разви-

тия личности;  

2)  оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио 

(портфеля достижений), способствующего формированию у учащихся 

культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизи-

ровать, классифицировать. 

Методики оценивания личностного результата (приведены в программе 

формирования универсальных учебных действий) 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отра-

жает эффективность воспитательной и образовательной деятельно-

сти школы.  

    

 

         Оценка метапредметных результатов 
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Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универ-

сальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, по-

знавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые на-

правлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К 

ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в по-

знавательную; умение планировать собственную деятельность в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и ис-

кать средства её осуществления; умение контролировать и оцени-

вать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе 

оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и само-

стоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источ-

ников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, ана-

лиза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, уста-

новлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты 

своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт ос-

новных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на сту-

пени начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оцен-

ка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур та-

ких, как решение задач творческого и поискового характера,учебное проек-

тирование,итоговые контрольные работы,комплексные работы на межпред-

метной основе как решение задач творческого и поискового характера, учеб-

ное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных универ-

сальных учебных действий.  

 

   Оценка предметных результатов 

  Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов яв-

ляется способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 
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Система   предметных   знаний  —  важнейшая   составляющая  предметных 

результатов.  В   ней  можно   выделить  опорные   знания   ( знания,  усвое-

ние   которых  принципиально   необходимо  для  текущего  и   последующе-

го  успешного   обучения)  и  знания,  дополняющие,  расширяющие  или   

углубляющие   опорную   систему   знаний, а   также   служащие  пропедев-

тикой  для  последующего  изучения   курсов.  

Действия  с   предметным   содержанием  (или   предметные  действия)   —  

вторая  важная  составляющая  предметных  результатов.  В   основе   многих  

предметных действий   лежат   те   же  универсальные   учебные   действия,  

прежде  всего познавательные:  использование  знаково-символических   

средств;  моделирование; сравнение,  группировка   и   классификация   объ-

ектов;  действия   анализа,  синтеза  и  обобщения;  установление   связей   (в   

том   числе  причинно-следственных)  и  аналогий;  поиск,  преобразование ,  

представление  и   интерпретация  информации, рассуждения   и   т. д. Сово-

купность  же  всех   учебных   предметов   обеспечивает   возможность  фор-

мирования  всех   универсальных  учебных   действий  при   условии,  что об-

разовательная деятельность   ориентирована   на   достижение  планируемых  

результатов.    

К   предметным  действиям  следует  отнести  также   действия,  которые   

присущи  главным  образом только  конкретному  предмету  и   овладение  

которыми  необходимо для  полноценного  личностного  развития   или   

дальнейшего   изучения   предмета ( в  частности,  способы   двигательной   

деятельности,  осваиваемые   в   курсе  физической культуры).  

Поэтому  объектом  оценки  предметных  результатов  служит  в  полном со-

ответствии   с  требованиями   ФГОС  НОО  способность  обучающихся   ре-

шать учебно-познавательные   и  учебно-практические   задачи   с использо-

ванием   средств, релевантных  содержанию  учебных   предметов,  в  том   

числе  на   основе  метапредметных действий .  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых провероч-

ных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и 

учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования является достижение предметных и метапредметных  

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования.  



98 
 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплекс-

ные работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, 

русскому языку, математике и окружающему миру.  

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на оп-

ределение уровня освоения темы учащимися и итоговой комплексной работы 

на межпредметной основе.   

  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результа-

тов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.   

Рабочий Портфолио ученика:  

• является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития  и оценки достижений учащихся, ориентированным на обнов-

ление и совершенствование качества образования;  

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – 

формирование универсальных учебных действий;  

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения 

Российской школы на этапе начального обучения; а также педагогиче-

ские ресурсы учебных предметов образовательного плана;  

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценоч-

ную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и опти-

мистического прогнозирования.   

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер.  

В начальной школе  лицея он используется    как:   

• процессуальный способ фиксирования достижений учащихся;   

• копилка полезной информации;   

• наглядные доказательства образовательной деятельности учени-

ка;повод  для «встречи» школьника, учителя и родителя.    

  

Структура Портфолио:  

- титульный лист, который содержит основную информацию (фами-

лия, имя, отчество, учебное заведение, класс, контактную информацию 

и фото ученика (по желанию родителей и ученика) и который оформля-
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ется педагогом, родителями (законными представителями) совместно с 

учеником;  

- основную часть, которая включает в себя:  

1) раздел «Мой мир»- помещается информация, которая важна и интересна для 

ребёнка («Моё имя», «Моя семья», «Мои увлечения», «Моя школа», «Мой 

класс», «Мои друзья», «Мои педагоги», «Мой город и улица», «Мои заня-

тия»). В этом разделе помещается информация, помогающая ребенку про-

анализировать свой характер, способности, узнать способы саморазвития, 

самосовершенствования, самопознания; результаты психологической диаг-

ностики. Ученик ежегодно проводит самоанализ собственных планов и инте-

ресов; ставит цели, анализирует достижения; проводит самоанализ итогов 

года;  

2) раздел «Моя учёба»- в этом разделе заголовки листов посвящены конкрет-

ному школьному предмету. Ученик наполняет этот раздел удачно написан-

ными контрольными работами, интересными проектами, отзывами о прочи-

танных книгах, графиками роста чтения, творческими работами.  

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам.  

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность де-

монстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достиже-

ние более высоких уровней формируемых учебных действий.  

Примерами такого рода работ могут быть:  

– по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чте-

нию на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочи-

нения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи мо-

нологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллю-

стрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и реф-

лексии и т. п.;  

– по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учеб-

но-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений, доказательств, вы-

ступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии ; 
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– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных отве-

тов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображе-

ния примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного 

творчества, аудиозаписи монологических  

высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

– по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, про-

дукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельно-

сти, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные 

расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы са-

моанализа и рефлексии и т. п.;  

  

3) раздел «Моё творчество» - в этот раздел помещаются творческие работы 

учащихся: рисунки, сказки, стихи.  

Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках вне-

урочной и досуговой деятельности, например результаты участия в олим-

пиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприяти-

ях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, 

— отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения 

примерной образовательной программы начального общего образования;  

  

4) раздел «Мои впечатления» - помещаются творческие работы по итогам 

посещения музеев, выставок и т.п.;  

  

5) раздел «Мои достижения» - размещаются грамоты, сертификаты, ди-

пломы, благодарственные письма, а также итоговые листы успеваемости. В 

данном разделе допускается представление копий документов. Наличие дан-

ного раздела – это возможность как качественной, так и количественной 

оценки материалов  

     Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых провероч-

ных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфолио в разделе 

«Достижения» и учитываются при определении итоговой оценки. 
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Критерии оценки достижений учащихся.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля дос-

тижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 

учетом основных результатов начального общего образования, закрепленных 

в ФГОС НОО.  

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 

ведется на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны 

сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав 

портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные 

работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Заполня-

ется "Оценочный лист портфолио" (Приложение)  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы:  

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возмож-

ность продолжения образования в основной школе;  

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач;  

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и само-

регуляции.  

  

Формы контроля и учета достижений обучающихся  

Обязательные  фор-

мы  и 

методы контроля  

  Другие  формы учета достижений  

текущая аттеста-

ция  

итоговая (чет-

верть, год) атте-

стация  

 урочная  

деятельность  

внеурочная деятельность  
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- устный опрос;  

-письменная 

сам.работа; 

-словарные и ариф-

метические диктан-

ты;  

-диктанты ; 

-контрольное списы-

вание ; 

-тестовые задания ; 

-творческая  ра-

бота - посещение 

уроков   

 входной контроль; 

промежуточная 

аииестация ( 1 по-

лугодие и конец 

учебного года); 

 -контроль  техни-

ки чтения  

  

анализ дина-

мики текущей 

успеваемости  

  

  

- участие  в выставках, кон-

курсах, соревнованиях;  

- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности; 

-анализ  психологопедаго-

гических  исследований ; 

  

Формы представления образовательных результатов:  

• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых 

к  выставлению отметок);  

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяе-

мого знания – знания, понимания, применения, систематизации); устная 

оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекоменда-

ций по устранению пробелов в обученности по предметам; портфолио;    

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обу-

чающегося, УУД, представленные в диагностических картах формирования 

УУД.  

Критериями оценивания являются:   

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образова-

тельной программы начального общего образования ФГОС;   динамика ре-

зультатов предметной обученности, формирования УУД.  Используемая в 

школе система оценки, ориентирована на стимулирование обучающегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и не-

умения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной само-

оценке.  

Итоговая оценка выпускника  

Предметом итоговой оценки является достижение предметных и метапред-

метных результатов освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования.  
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В итоговой оценке выделяются две составляющие:  

• результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динами-

ку их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в дости-

жении планируемых результатов освоения ООП НОО;  

• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающи-

мися основных формируемых способов действий в отношении к опорной 

системе знаний, необходимых для обучения на следующем уровне общего 

образования.  

Не подлежат итоговой оценке качества освоения ООП НОО результаты ин-

дивидуальных достижений обучающихся такие как ценностные ориентации 

обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе 

патриотизм, толерантность, гуманизм и др.  

Преподавание курса «Основы религиозных культур и светской этики» (запи-

сывать в журнале в сводной ведомости учета успеваемости учащихся и в 

личном деле учащегося ОРКСЭ) является безотметочное обучение, в сводной 

ведомости учета успеваемости учащихся и в личном деле фиксировать «ос-

воена», записывать в журнале «осв.»  

Итоговая  оценка  выпускника  формируется  на  основе 

 результатов промежуточной аттестации в 4 классе по всем учебным предме-

там и результатов выполнения как минимум трех итоговых работ: по русско-

му языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе. В 

соответствии с ООП НОО образовательная организация вправе проводить 

итоговые работы по другим учебным предметам, курсам, дисциплинам (мо-

дулям) учебного плана.  

МБОУ  СОШ №1 им.С.Соболя г.Ейска МО Ейский район  использует ре-

зультаты всероссийских  проверочных  работ по русскому языку ,математике 

и окружающему миру.При анализе и интерпретации результатов выполнения 

работ используем следующие критерии сформированности умений: мини-

мальный для базового уровня - 50% и оптимальный - 65%. Одной из форм 

оценки метапредметных результатов для обучающихся 4-х классов исполь-

зуем результаты краевых комплексных мониторинговых работ. Результаты 

итоговой оценки освоения ООП НОО фиксируем в индивидуальном оценоч-

ном листе обучающегося и используем для принятия решения о переводе на 

следующий уровень общего образования.   

Заполнение индивидуального оценочного листа производится учителем на-

чальных классов.  
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В разделе 1 в столбце 3 фиксируются результаты промежуточной аттестации 

(итоговая годовая оценка за четвертый класс). В столбце 4 фиксируются ре-

зультаты ВПР по математике , русскому языку и окружающему миру. В 

столбце 5 фиксируем результаты мониторинговой работы за 4 класс.   

На основании выставленных отметок в разделе 2 индивидуального оценоч-

ного листа делаем вывод об уровне освоения обучающимся ООП НОО (4 

уровня).  

Педагогический совет МБОУ СОШ №1 им. С.Соболя г.Ейска МО Ейский 

район на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматри-

вает вопрос об успешном освоении данным обучающимся ООП НОО и пере-

воде его для получения основного общего образования.  

Индивидуальные оценочные листы хранятся в личном деле обучающегося. 

Копия индивидуального оценочного листа включается в портфолио ученика. 

В целях обеспечения преемственности анализируем результаты достижения 

предметных и метапредметных результатов освоения ООП НОО обучаю-

щихся 4-х классов совместно с учителями, планирующими работать в сле-

дующем учебном году в данных классах.  
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                                                                                                                                                                 Приложение 1 

Индивидуальный оценочный лист обучающегося 4 "_" класса                                                                                                                                                                                   

МБОУ СОШ №1 им.С.Соболя  г. Ейска  МО Ейский район 

Фамилия, имя ___________________________________________________ 

№ 

п/п 
Учебные предметы 

Предметные результаты Метапредметные результаты 

Результат про-

межуточной 

аттестации 

Результаты ито-

говых работ 
Итоговая оценка 

Результаты ито-

говых работ 
% 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Русский язык       

 

  

2 Литературное чтение       

 

  

3 Математика           

4 

Английский язык 

(английский язык)           

5 Окружающий мир           

6 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики( модуль «Ос-

новы православной 

культуры»)           

7 Кубановедение           

8 Музыка           

9 

Изобразительное ис-

кусство           

10 Технология           
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11 Физическая культура           

Вывод об уровне освоения основной образовательной программы начального общего образования 

 

№ п/п Наименование уровня освоения Итоговая оценка Метапредметные результаты 

1 

Ученик овладел на высоком уров-

не опорной системой знаний, не-

обходимой для продолжения об-

разования на следующем уровне 

"отлично" 90-100% заданий базового уровня 

2 

Ученик овладел на повышенном 

уровне опорной системой знаний, 

необходимой для продолжения 

образования на следующем уров-

не  

"хорошо" 66-89% заданий базового уровня 

3 

Ученик овладел на базовом уров-

не опорной системой знаний, не-

обходимой для продолжения об-

разования на следующем уровне 
"удовлетв" 31-65% заданий базового уровня 

4 

Ученик не овладел опорной сис-

темой знаний и учебными дейст-

виями, необходимыми для про-

должения образования на сле-

дующем уровне 

"неудовлетв" 0-30% заданий базового уровня 

 

 

     «Родной язык(русский)»Учитель___________________________________       

 

                Решение  педагогического совета школы:    окончил уровень начального общего образования.
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                                       II.Содержательный раздел 

1.Федеральные рабочие программы 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык».  

20.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предмет-

ная область «Русский язык и литературное чтение») (далее  

соответственно – программа по русскому языку, русский язык) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по рус-

скому языку. 

20.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению плани-

руемых результатов и к структуре тематического планирования. 

20.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий - познавательных, коммуникативных  

и регулятивных, которые возможно формировать средствами русского языка  

с учётом возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего образо-

вания.  

20.4. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают лич-

ностные, метапредметные результаты за весь период обучения  

на уровне начального общего образования, а также предметные достижения обучающе-

гося за каждый год обучения. 

20.5. Пояснительная записка. 

20.5.1. Программа по русскому языку на уровне начального общего образования состав-

лена на основе требований к результатам освоения программы начального общего обра-

зования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные 

в федеральной программе воспитания. 

20.5.2. На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое 

значение в развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт выполнения предмет-

ных и универсальных учебных действий на материале русского языка станут фундамен-

том обучения на уровне основного общего образования,  

а также будут востребованы в жизни.  
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20.5.3. Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие ин-

теллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует умения извлекать 

и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной 

деятельности. Изучение русского языка является основой всего процесса обучения на 

уровне начального общего образования, успехи  

в изучении этого предмета во многом определяют результаты обучающихся  

по другим учебным предметам. 

20.5.4. Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функциональной 

грамотности обучающихся, особенно таких её компонентов,  

как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамот-

ность.  

20.5.5. Первичное знакомство с системой русского языка, богатством  

его выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно использо-

вать русский язык в различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной 

социализации обучающегося. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и 

выражения мысли, обеспечивает межличностное  

и социальное взаимодействие, способствует формированию самосознания  

и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи инфор-

мации, культурных традиций, истории русского народа и других народов России. Сво-

бодное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во многом опре-

деляют возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления 

себя в различных жизненно важных для человека областях. 

20.5.6. Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традици-

онных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых  

в обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует формиро-

ванию внутренней позиции личности. Личностные достижения обучающегося непосред-

ственно связаны с осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием 

связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются 

развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, формиро-

вание ответственности за сохранение чистоты русского языка.  

20.5.7. Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии языков и 

культур на территории Российской Федерации, о языке как одной  

из главных духовнонравственных ценностей народа; понимание роли языка  

как основного средства общения; осознание значения русского языка  

как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как 



109 
 

языка межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; 

овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных пред-

ставлений о нормах современного русского литературного языка: аудирование, говоре-

ние, чтение, письмо; 

овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: фо-

нетика, графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис;  

об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; ис-

пользование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

речевого этикета; 

развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с из-

меняющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

20.5.8. Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения русскому языку является признание равной значимости работы по изучению 

системы языка и работы по совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал 

призван сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, спо-

собствовать усвоению норм русского литературного языка, орфографических и пунктуа-

ционных правил. 

20.5.9. Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено  

на решение практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку 

навыков использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и 

правил речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по со-

вершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом 

«Литературное чтение». 

20.5.10. Программа по русскому языку позволит педагогическому работнику: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы  

к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сфор-

мулированных в ФГОС НОО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения  

и содержание русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; 

разработать календарнотематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

класса. 
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20.5.11. В программе по русскому языку определяются цели изучения учебного предмета 

на уровне начального общего образования, планируемые результаты освоения обучаю-

щимися русского языка: личностные, метапредметные, предметные. Личностные и мета-

предметные результаты представлены с учётом методических традиций и особенностей 

преподавания русского языка на уровне начального общего образования. Предметные 

планируемые результаты освоения программы даны для каждого года русского языка. 

20.5.12. Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного материала 

по классам, основанное на логике развития предметного содержания  

и учёте психологических и возрастных особенностей обучающихся.  

20.5.13. Программа по русскому языку предоставляет возможности  

для реализации различных методических подходов к преподаванию русского языка при 

условии сохранения обязательной части содержания учебного предмета. 

20.5.14. Содержание программы по русскому языку составлено таким образом, что дос-

тижение обучающимися как личностных, так и метапредметных результатов обеспечи-

вает преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые отражают 

ведущие идеи изучения русского языка на уровне основного общего образования и под-

чёркивают пропедевтическое значение уровня начального общего образования, форми-

рование готовности обучающегося к дальнейшему обучению. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, -  

675 (5 часов в неделю в каждом классе): в 1 классе - 165 часов, во 2-4 классах -  

по 170 часов.  

20.6. Содержание обучения в 1 классе. 

20.6.1. Обучение грамоте. 

Начальным этапом изучения учебных предметов «Русский язык», «Литературное чте-

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

раллельно с обучением чтению. На учебный курс «Обучение грамоте» рекомендуется 

отводить 9 часов в неделю: 5 часов учебного предмета «Русский язык» (обучение пись-

му) и 4 часа учебного предмета «Литературное чтение» (обучение чтению). Продолжи-

тельность «Обучения грамоте» зависит от уровня подготовки класса и может составлять 

от 20 до 23 недель, соответственно, продолжительность изучения систематического кур-

са в 1 классе может варьироваться от 13 до 10 недель. 

20.6.1.1. Развитие речи. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, на основе собственных игр, занятий. Участие в диалоге.  
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Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух.  

20.6.1.2. Слово и предложение. 

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

порядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение  

над значением слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

20.6.1.3. Фонетика. 

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

тельности звуков в слове и определение количества звуков. Сопоставление слов, разли-

чающихся 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, звон-

ких и глухих. Определение места ударения. Слог как минимальная произносительная 

единица. Количество слогов в слове. Ударный слог. 

20.6.1.4. Графика. 

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

Буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. Функции букв е, 

ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в кон-

це слова. Последовательность букв в русском алфавите. 

20.6.1.5. Чтение. 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Выразительное чтение на материале не-

больших прозаических текстов  

и стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании. 

20.6.1.6. Письмо. 
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Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Гигие-

нические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, аккуратным 

почерком. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между сло-

вами, знака переноса. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Приёмы  

и последовательность правильного списывания текста. 

20.6.1.7. Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение глас-

ных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении  

под ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в начале предложения, в именах собст-

венных (имена людей, клички животных); перенос по слогам слов без стечения соглас-

ных; знаки препинания в конце предложения. 

20.6.2. Систематический курс. 

20.6.2.1. Общие сведения о языке. 

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

20.6.2.2. Фонетика. 

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

ные 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). 

20.6.2.3. 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 соглас-

ных 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. 
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Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование ал-

фавита для упорядочения списка слов. 

20.6.2.4. Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии  

с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

20.6.2.5. Лексика. 

Слово как единица языка (ознакомление). 

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

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

20.6.2.6. Синтаксис. 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление связи слов 

в предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора 

форм слов. 

20.6.2.7. Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: 

раздельное написание слов в предложении; 

прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах  

и фамилиях людей, кличках животных; 

перенос слов (без 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); 
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знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный  

и восклицательный знаки. 

Алгоритм списывания текста. 

20.6.2.8. Развитие речи. 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомле-

ние). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного 

общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудио-

записи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, про-

щание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Составление небольших рассказов на основе наблюдений. 

20.6.3. Изучение русского языка в 1 классе способствует на пропедевтическом уровне 

работе над рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универ-

сальных учебных действий, совместной деятельности.  

20.6.3.1. Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учеб-

ных действий способствуют формированию умений: 

сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные особен-

ности гласных и согласных звуков; твёрдых и мягких согласных звуков; 

сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей: опре-

делять 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. 

20.6.3.2. Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, подбирать 

слова к модели; 
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формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

20.6.3.3. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий способствует формированию умений: 

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова  

по орфографическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, от-

рабатываемых в учебнике; 

анализировать графическую информацию - модели звукового состава слова; 

самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

20.6.3.4. Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий спо-

собствует 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 нор-

мы речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога; 

воспринимать разные точки зрения; 

в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами;  

о звуковом и буквенном составе слова. 

20.6.3.5. Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

определять последовательность учебных операций при проведении звукового анализа 

слова; 

определять последовательность учебных операций при списывании; 

удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа,  

при обозначении звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку: 

применять отрабатываемый способ действия, соотносить цель и результат; 
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20.6.3.6. Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий спо-

собствует формированию умений: 

находить ошибку, допущенную при проведении звукового анализа,  

при письме под диктовку или списывании слов, предложений, с опорой на указание пе-

дагога о наличии ошибки; 

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

20.6.3.7. Совместная деятельность способствует формированию умений: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий  

по её достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы  

и мнения участников совместной работы; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

20.7. Содержание обучения во 2 классе. 

20.7.1. Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. 

Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. 

Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

20.7.2. Фонетика и графика. 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных 

и безударных гласных звуков, согласного звука [й’] и гласного звука [и], твёрдых и мяг-

ких 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. 
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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 (крас-

ная строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

20.7.3. Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии  

с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпиче-

ского словаря учебника) для решения практических задач. 

20.7.4. Лексика. 

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

ление). 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. 

20.7.5. Состав слова (морфемика). 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки од-

нокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов  

и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение  

в словах корня (простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

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

20.7.6. Морфология. 

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

ребление в речи. 

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

«что сделать?» и другие), употребление в речи. 
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Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», «какая?», «ка-

кое?», «какие?»), употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые предлоги: в, на, 

из, без, над, до, у, о, об и другое. 

20.7.7. 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 уда-

рение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побу-

дительные предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и не-

восклицательные предложения. 

20.7.8. 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 шипя-

щих 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 орфографи-

ческой 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 самокон-

троль 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; 
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непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебни-

ка); 

прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички жи-

вотных, географические названия; 

раздельное написание предлогов с именами существительными. 

20.7.9. Развитие речи. 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для эф-

фективного решения коммуникативной задачи (для ответа  

на заданный вопрос, для выражения собственного мнения). Умение вести разговор (на-

чать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и другое). Практическое овла-

дение 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. Последователь-

ность частей текста (абзацев). Корректирование текстов  

с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное озна-

комление). 

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. 

20.7.10. Изучение русского языка во 2 классе способствует  

на пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных результатов: познава-

тельных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  
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20.7.10.1. Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учеб-

ных действий способствуют формированию умений: 

сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные (родствен-

ные) 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, предло-

жений; 

находить закономерности в процессе наблюдения за языковыми единицами; 

ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить понятие с 

его краткой характеристикой. 

20.7.10.2. Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, пред-

ложение, текст); 

формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются (не явля-

ются) однокоренными (родственными). 

20.7.10.3. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий 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, пред-

ставленную в явном виде; 
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анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию  

в соответствии с учебной задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, таб-

лице; 

с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы  

для представления информации. 

20.7.10.4. Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий спо-

собствует 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 резуль-

татов 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 услы-

шанного текста. 

20.7.10.5. Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

20.7.10.6. Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий спо-

собствует формированию умений: 

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

русскому языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при 

выделении в слове корня и окончания, при списывании текстов  

и записи под диктовку. 

20.7.10.7. Совместная деятельность способствует формированию умений: 
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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 кон-

фликты (в том числе с помощью учителя); 

совместно обсуждать процесс и результат работы; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат. 

20.8. Содержание обучения в 3 классе. 

20.8.1. Сведения о русском языке. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания язы-

ка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

20.8.2. 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. 

20.8.3. Орфоэпия. 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах  

в соответствии с нормами современного русского литературного языка  

(на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

20.8.4. Лексика. 

Повторение: лексическое значение слова. 

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

20.8.5. Состав слова (морфемика). 
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Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки од-

нокоренных (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, суффик-

са.  

20.8.6. Морфология. 

Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена существи-

тельные единственного и множественного числа. Имена существительные мужского, 

женского и среднего рода. Падеж имён существительных. Определение падежа, в кото-

ром употреблено имя существительное. Изменение имён существительных по падежам и 

числам (склонение). Имена существительные  

1, 2, 3го склонения. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

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

мы имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён прила-

гательных 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, чис-

лам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 

20.8.7. 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. 
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Наблюдение за однородными членами предложения с союзами  

и, а, но и без союзов. 

20.8.8. Орфография и пунктуация. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографи-

ческой 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 орфографи-

ческом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания сло-

ва. 

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 наблюде-

ния); 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебни-

ка); 

раздельное написание частицы не с глаголами. 

20.8.9. Развитие речи. 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, благо-

дарность, 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. 
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Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими рус-

ским языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, тема 

текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов  

с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь 

предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов  

и, а, но. Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение)  

и создание собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения. 

20.8.10. Изучение русского языка в 3 классе способствует работе над рядом метапред-

метных результатов: познавательных универсальных учебных действий, коммуникатив-

ных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности.  

20.8.10.1. Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учеб-

ных 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 особенно-

сти 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 при-

знаку (например, род или число), самостоятельно находить возможный признак группи-

ровки; 

определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 
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ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные члены 

предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие  

с его краткой характеристикой. 

20.8.10.2. Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

определять разрыв между реальным и желательным качеством текста  

на основе предложенных учителем критериев; 

с помощью учителя формулировать цель изменения текста, планировать действия по из-

менению текста; 

высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое миниисследование, вы-

полнять 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 предложен-

ных критериев). 

20.8.10.3. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий 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. 

20.8.10.4. Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий спо-

собствует формированию умений: 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование), адек-

ватные ситуации общения; 

готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, выпол-

ненного миниисследования, проектного задания; 
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создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, просьбу, 

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

20.8.10.5. Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений планировать действия по решению орфографиче-

ской задачи; выстраивать последовательность выбранных действий. 

20.8.10.6. Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий спо-

собствует формированию умений: 

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

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при 

выделении в слове корня и окончания, при определении части речи, члена предложения 

при списывании текстов и записи под диктовку. 

20.8.10.7. Совместная деятельность способствует формированию умений: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  

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

исследования или проектного задания на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой  

на предложенные образцы; 

при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, договари-

ваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчиненного, 

проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для достижения обще-

го успеха деятельности. 

20.9. Содержание обучения в 4 классе. 

20.9.1. Сведения о русском языке. 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, миниисследование, проект. 

20.9.2. Фонетика и графика. 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове  

по заданным параметрам. Звукобуквенный разбор слова (по отработанному алгоритму). 
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20.9.3. Орфоэпия. 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и 

сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного 

произношения слов. 

20.9.4. Лексика. 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, 

антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

20.9.5. Состав слова (морфемика). 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление). 

20.9.6. 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, 3го склонения (повторение изученного). Несклоняе-

мые имена существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени суще-

ствительного (повторение). Склонение имён прилагательных  

во множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения  

1го и 3го лица единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 
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Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спря-

жение). 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). 

20.9.7. 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 слова-

ми в словосочетании и предложении (при помощи смысловых вопросов); распростра-

нённые 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: сложносочи-

нённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения  

(без называния терминов). 

20.9.8. Орфография и пунктуация. 

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

кость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; раз-

личные способы решения орфографической задачи  

в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке собственных  

и предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом мате-

риале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания сло-

ва. 

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  
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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 2го 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). 

20.9.9. 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 пе-

ресказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирова-

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

обобщение содержащейся в тексте информации. Ознакомительное чтение в соответствии 

с поставленной задачей. 

20.9.10. Изучение русского языка в 4 классе способствует работе над рядом метапред-

метных результатов: познавательных универсальных учебных действий, коммуникатив-

ных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности.  

20.9.10.1. Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учеб-

ных действий способствуют формированию умений: 
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устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; уста-

навливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, отличаю-

щихся грамматическими признаками; 

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

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

ние); 

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. 

20.9.10.2. Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать наи-

более 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 про-

ведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, мини-

исследования); 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи  

на основе предложенного алгоритма; 

прогнозировать возможное развитие речевой ситуации.  

20.9.10.3. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий 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; 
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распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах само-

стоятельно 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. 

20.9.10.4. Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий спо-

собствует 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), опре-

деляя необходимый в данной речевой ситуации тип текста; 

готовить небольшие публичные выступления; 

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

20.9.10.5. Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи  

для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

предвидеть трудности и возможные ошибки. 

20.9.10.6. Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий спо-

собствует формированию умений: 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные дей-

ствия для преодоления ошибок; 

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



133 
 

оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад в 

неё; 

адекватно принимать оценку своей работы. 

20.9.10.7. 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. 

20.10.1. В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе  

через изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межна-

ционального 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 
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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 недопус-

тимых средств языка); 

3) эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к раз-

ным 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 ин-

формации 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 приме-

рам 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: 
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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 рус-

ского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

20.10.2. В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность.  

20.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дейст-

вия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

ливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грам-

матический 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 предложен-

ного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с 

языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языко-

вых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос  

на дополнительную информацию; 

устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения  

за языковым материалом, делать выводы. 
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20.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, ре-

чевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее целесообраз-

ный (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое миниисследование, вы-

полнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов про-

ведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследова-

ния); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного 

языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия  

в аналогичных или сходных ситуациях. 

20.10.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запраши-

ваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно  

или на основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь  

к словарям, справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в ин-

формационно-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 со-

ответствии с учебной задачей; 

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

стоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 
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20.10.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии  

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 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 соот-

ветствии с речевой ситуацией; 

готовить небольшие публичные выступления о результатах парной  

и групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного миниисследования, про-

ектного задания; 

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

20.10.2.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

20.10.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых  

и орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей  

по выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфогра-

фическую и пунктуационную ошибку; 



138 
 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

20.10.2.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной дея-

тельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  

с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации  

на основе предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточ-

ных 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. 

20.10.3. Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения  

в 1 классе обучающийся научится: 

различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

вычленять звуки из слова; 

различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах согласный звук 

[й’] и гласный звук [и]); 

различать ударные и безударные гласные звуки; 

различать согласные звуки: мягкие и 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; 
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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 собствен-

ных (имена и фамилии людей, клички животных); перенос слов по слогам (простые слу-

чаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях 

жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и соглас-

ные (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: соглас-

ный парный (непарный) по твёрдости (мягкости); согласный парный (непарный) по 

звонкости (глухости); 
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определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том числе слова со сте-

чением 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 объ-

ёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 
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строить устное диалогическое и монологическое высказывание  

(2-4 предложения на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпиче-

ских 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 поня-

тия в процессе решения учебных задач. 

20.10.5. Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения  

в 3 классе обучающийся научится: 

объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове  

по заданным параметрам; 

производить 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 однокорен-

ные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать одно-

коренные слова и синонимы; 

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

суффикс; 

выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антони-

мы к словам разных частей речи; 
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распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

определять значение слова в тексте; 

распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён суще-

ствительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена существительные 

с ударными окончаниями; 

распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён прила-

гательных: 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 со-

гласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на 

конце имён существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со сло-

вами; 

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

писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил пра-

вописания; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
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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 уст-

ные и письменные тексты (2-4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, изви-

нение, 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 составлен-

ному плану; 

объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные поня-

тия в процессе решения учебных задач; 

уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

20.10.6. Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения  

в 4 классе обучающийся научится: 

осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осоз-

навать 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 че-

ловека; 
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проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным  

в учебнике алгоритмом); 

подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам анто-

нимы; 

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, па-

деж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

определять грамматические признаки имён прилагательных: род  

(в единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как час-

ти 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); изме-

нять 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 3го лица в единственном числе); использовать личные место-

имения 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 
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называния терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные слож-

ные 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 со-

гласные (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 прилага-

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

го 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 пра-

вописания; 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки  

на изученные правила, описки; 

осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); выби-

рать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание  

(4-6 предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы ре-

чевого 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; 
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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; интер-

претировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; осуществлять ознакоми-

тельное чтение в соответствии с поставленной задачей; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные поня-

тия; 

уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе  

из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный пере-

чень.  

 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение». 

21.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

(предметная область «Русский язык и литературное чтение») (далее  

соответственно – программа по литературному чтению, литературное чтение) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения про-

граммы по литературному чтению. 

21.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения литературного чте-

ния, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и плани-

руемым результатам. 

21.3. Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые предлагают-

ся для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образова-

ния. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учеб-

ных действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных), которые возможно 

формировать средствами литературного чтения 

с учётом возрастных особенностей обучающихся.  

21.4. Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению включа-

ют личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные 

достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего обра-

зования. 
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21.5. Пояснительная записка. 

21.5.1. Программа по литературному чтению на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего 

образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные 

в федеральной программе воспитания. 

21.5.2. Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня начального 

общего образования, который обеспечивает, наряду с достижением предметных резуль-

татов, становление базового умения, необходимого  

для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской гра-

мотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-

нравственного развития обучающихся.  

21.5.3. Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной ли-

тературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов 

работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с 

учётом этого направлен на общее  

и литературное развитие обучающегося, реализацию творческих способностей обучаю-

щегося, а также на обеспечение преемственности в изучении систематического курса ли-

тературы. 

21.5.4. Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения  

в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально откликающегося  

на прослушанное или прочитанное произведение. 

21.5.5. Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных за-

дач, а также сформированность предметных и универсальных действий  

в процессе изучения литературного чтения станут фундаментом обучения на уровне ос-

новного общего образования, а также будут востребованы в жизни. 

21.5.6. Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением сле-

дующих задач: 

формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого разви-

тия; 
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осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного ис-

пользования при анализе текста изученных литературных понятий  

в соответствии с представленными предметными результатами по классам; 

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

ностью, обеспечивающей понимание и использование информации  

для решения учебных задач. 

21.5.7. Программа по литературному чтению представляет вариант распределения пред-

метного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. 

Содержание программы по литературному чтению раскрывает следующие направления 

литературного образования обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг 

чтения, творческая деятельность. 

21.5.8. В основу отбора произведений для литературного чтения положены общедидак-

тические принципы обучения: соответствие возрастным возможностям  

и особенностям восприятия обучающимися фольклорных произведений  

и литературных текстов; представленность в произведениях нравственно-эстетических 

ценностей, культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся 

представителей мировой детской литературы.  

21.5.9. Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению 

является представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечиваю-

щих формирование функциональной литературной грамотности обучающегося, а также 

возможность достижения метапредметных результатов, способности обучающегося вос-

принимать различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана 

начального общего образования. 

21.5.10. Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личност-

ные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

21.5.11. Литературное чтение является преемственным по отношению  

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

разования. 
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21.5.12. Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается вводным 

интегрированным учебным курсом «Обучение грамоте» (рекомендуется 180 часов: рус-

ского 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 от-

водится не менее 10 учебных недель (40 часов), для изучения  

литературного чтения во 2-4 классах рекомендуется отводить по 136 часов (4 часа  

в неделю в каждом классе). 

21.6. Содержание обучения в 1 классе. 

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

произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее че-

тырёх произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и разли-

чия. Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: последовательность 

событий в фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение сю-

жета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи в 

русских народных и литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравст-

венные качества (отношение к природе, людям, предметам). 

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

тетерев», «Лиса и рак», литературные (авторские) сказки, например,  

К.Д. Ушинский «Петух и собака», сказки В.Г. Сутеева «Кораблик», «Под грибом»  

и другие (по выбору).   

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

му посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (че-

му 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 произведе-

ния, общая оценка поступков. Понимание заголовка произведения,  

его соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание нравственно-

этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

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

кому», 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). 



150 
 

21.6.3. Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение произве-

дений о природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений  

А.К. Толстого, А.Н. Плещеева, Е.Ф. Трутневой, С.Я. Маршака и другое). Тема поэтиче-

ских 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 интона-

ции при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, 

темп, сила голоса. 

21.6.4. Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее шести произ-

ведений). 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 мудро-

сти, средство воспитания понимания жизненных правил. 

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

21.6.5. Произведения о братьях наших меньших (три-четыре автора  

по выбору) – герои произведений: Цель и назначение произведений  

о взаимоотношениях человека и животных воспитание добрых чувств и бережного от-

ношения к животным. Виды текстов: художественный и научно-познавательный,  

их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, действий, нравственно-

этических понятий: любовь и забота о животных. 

21.6.5.1. Произведения для чтения: В.В. Бианки «Лис и Мышонок»,  

Е.И. Чарушин «Про Томку», М.М. Пришвин «Ёж», Н.И. Сладков «Лисица и Ёж»  

и другие. 

21.6.6. Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение  произведений о ма-

ме (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 ребён-

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

21.6.6.1. Произведения для чтения: Е.А. Благинина «Посидим в тишине»,  

А.Л. Барто «Мама», А.В. Митяев «За что я люблю маму» и другие (по выбору). 
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21.6.7. 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. 

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

Заходер «Моя Вообразилия», Ю.П. Мориц «Сто фантазий» и другие  

(по выбору). 

21.6.8. Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что 

книга – источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации как элемен-

ты ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в 

библиотеке. 

21.6.9. Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению  

на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

21.6.9.1. Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учеб-

ных 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 (фольк-

лорная 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 содержа-

нию; 

сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 

21.6.9.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий способствует формированию умений: 
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понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных 

видах зрительного искусства (фильм, спектакль и другие); 

соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, которые 

соответствуют иллюстрации. 

21.6.9.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формирова-

нию 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, предло-

женный план; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; 

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

21.6.9.4. Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости обра-

щаться за помощью к учителю; 

проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения;  

с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении читательской дея-

тельности. 

21.6.9.5. Совместная деятельность способствует формированию умений: 

проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно 

выполнять свою часть работы. 

21.7. Содержание обучения во 2 классе. 

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

не менее 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, Оте-
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честву. Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью  

и идеей произведения. Отражение темы Родины в изобразительном искусстве (пейзажи 

И.И. Левитана, И.И. Шишкина, В.Д. Поленова и других). 

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

Прокофьев «Родина» и другие (по выбору). 

21.7.2. Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора 

(потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки  

по выбору). Шуточные фольклорные произведения, скороговорки, небылицы. Особенно-

сти 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 фольклор-

ных сказок. Особенности сказок разного вида (о животных, бытовые, волшебные). Осо-

бенности сказок о животных: сказки народов России. Бытовая сказка: герои, место дей-

ствия, особенности построения  

и языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): наличие 

присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов 

России: отражение в сказках народного быта и культуры. 

21.7.2.1. Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, загад-

ки, народные песни, русская народная сказка «Каша из топора», русская народная сказка 

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

сказка «Снегурочка», сказки народов России  

(1-2 произведения) и другие. 

21.7.3. Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы  

в разные времена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы  

(по выбору, не менее пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, 

краски 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. Ку-

инджи, И.И. Шишкина и других) и музыкальных произведениях (например, произведе-

ния П.И. Чайковского, А. Вивальди и других). 

21.7.3.1. Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало…», «Вот се-

вер, 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»,  
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И.С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», С.А. Есенин «Поёт зима – аукает…»,  

И.З. Суриков «Лето» и другие. 

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

(расширение круга чтения: не менее 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. 

21.7.4.1. Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Филиппок», Е.А. Пермяк  

«Две пословицы», Ю.И. Ермолаев «Два пирожных», В.А. Осеева «Синие листья»,  

Н.Н. Носов «На горке», «Заплатка», А.Л. Барто «Катя», В.В. Лунин «Я и Вовка», В.Ю. 

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

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

чие» сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа автор-

ских сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. Составление плана произ-

ведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содер-

жания произведения. 

21.7.5.1. Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка»,  

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», народная сказка «Морозко»,  

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

21.7.6. О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений  

о животных (песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по 

выбору, не менее пяти авторов). Дружба людей и животных – тема литературы (произве-

дения Е.И. Чарушина, В.В. Бианки, С.В. Михалкова, Б.С. Житкова,  

М.М. Пришвина и других). Отражение образов животных в фольклоре (русские народ-

ные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаических произведений о живот-

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

венно-этические понятия: отношение человека  

к животным (любовь и забота). Особенности басни как жанра литературы, прозаические 

и стихотворные басни (на примере произведений И.А. Крылова,  

Л.Н. Толстого). Мораль басни как нравственный урок (поучение). Знакомство  

с художниками-иллюстраторами, анималистами (без использования термина):  

Е.И. Чарушин, В.В. Бианки. 

21.7.6.1. Произведения для чтения: И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак»,  

Л.Н. Толстой «Лев и мышь», М.М. Пришвин «Ребята и утята», Б.С. Житков «Храбрый 
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утёнок», В.Д. Берестов «Кошкин щенок», В.В. Бианки «Музыкант»,  

Е.И. Чарушин «Страшный рассказ», С.В. Михалков «Мой щенок» и другие  

(по выбору). 

21.7.7. О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и де-

тей 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: Международ-

ный женский день, День Победы. 

21.7.7.1. Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Отец и сыновья»,  

А.А. Плещеев «Песня матери», В.А. Осеева «Сыновья», С.В. Михалков «Быль  

для детей», С.А. Баруздин «Салют» и другое (по выбору). 

21.7.8. Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка  

(не менее двух произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро,  

Х.-К. Андерсен и другие). Характеристика авторской сказки: герои, особенности по-

строения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Составление плана 

художественного произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значе-

ние в раскрытии содержания произведения. 

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

«Пятеро из одного стручка» и другие (по выбору). 

21.7.9. Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литерату-

рой). Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглав-

ление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тема-

тические картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

21.7.10. Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению  

на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

21.7.10.1. Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без 

отметочного оценивания); 
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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 творче-

ства, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль произве-

дения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать его 

поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать последова-

тельность событий (действий) в сказке и рассказе; 

анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), нахо-

дить в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять значение не-

знакомого слова с опорой на контекст и по словарю. 

21.7.10.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий 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 со-

держание книги; 

пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

21.7.10.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формиро-

ванию 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 выво-

ды на основе прочитанного (прослушанного) произведения; 

описывать (устно) картины природы; 

сочинять по аналогии с прочитанным загадки, рассказы, небольшие сказки; 
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участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных произведе-

ний. 

21.7.10.4. Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении (слушании) произ-

ведения; 

удерживать в памяти последовательность событий прослушанного (прочитанного) тек-

ста; 

контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении 

(слушании) произведения; 

проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

21.7.10.5. Совместная деятельность способствует формированию умений: 

выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 

распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий 

результат работы. 

21.8. Содержание обучения в 3 классе. 

21.8.1. О Родине и 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 стихо-

творных 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. 

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

М.М. Пришвин «Моя Родина», С.А. Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская «Наша древ-

няя столица» (отрывки) и другое (по выбору). 

21.8.2. Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора 

(пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки,  

по выбору). Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России (значение, харак-
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теристика, 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 произведе-

ниях народов России. 

21.8.3. Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей  

и нравственных правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художествен-

ные особенности сказок: построение (композиция), язык (лексика). Характеристика ге-

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

пример, картины В.М. Васнецова, иллюстрации И.Я. Билибина и других). Отражение в 

сказках народного быта и культуры. Составление плана сказки. 

21.8.4. Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Опи-

сание картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народ-

ный 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 герои-

ческого песенного сказа,  

их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в былине  

и представление в современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации  

к эпизодам фольклорного произведения. 

21.8.4.1. Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка 

«Иван-царевич и серый волк», былина об Илье Муромце и другие  

(по выбору). 

21.8.5. Творчество А.С. Пушкина. А.С. Пушкин великий русский поэт. Лирические про-

изведения А.С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, эпи-

тет); 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 Ле-

беди»). 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. 

21.8.5.1. Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане,  

о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной ца-

ревне Лебеди», «В тот год осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…»  

и другие (по выбору). 
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21.8.6. Творчество И.А. Крылова. Басня произведение-поучение, которое помогает уви-

деть свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях. И.А. Крылов великий русский бас-

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

языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование крылатых выражений в речи. 

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

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

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

ские произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в про-

изведениях 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, синони-

мы, 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 пейза-

жа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном искусст-

ве (цвет, композиция), в произведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

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

Фет «Кот 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). 

21.8.8. 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 произведе-

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

рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, 

действующие лица, различение рассказчика и автора произведения. Художественные 

особенности текста-описания, текста-рассуждения. 

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

ла» и другие. 

21.8.9. Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). 

Круг чтения: произведения В.М. Гаршина, М. Горького, И.С. Соколова-Микитова и дру-

гих. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации. 
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21.8.9.1. Произведения для чтения: В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница», И.С. Со-

колов-Микитов «Листопадничек», М. Горький «Случай  

с Евсейкой» и другие (по выбору). 

21.8.10. Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек  

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

выбору, не менее четырёх произведений): произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, К.Г. 

Паустовского, М.М. Пришвина, Б.С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, ре-

альность событий, композиция, объекты описания (портрет героя, описание интерьера). 

21.8.10.1. Произведения для чтения: Б.С. Житков «Про обезьянку»,  

К.Г. Паустовский «Барсучий нос», «Кот-ворюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш» и 

другое (по выбору). 

21.8.11. Произведения о детях. Дети – герои произведений: раскрытие тем «Разные дет-

ские судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художест-

венного произведения: время и место проживания, особенности внешнего вида и харак-

тера. Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы крестьянских де-

тей, дети на войне (произведения по выбору двух-трёх авторов). Основные события сю-

жета, отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, проявляю-

щихся в военное время. 

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

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

21.8.12. Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмори-

стического произведения. Средства выразительности текста юмористического содержа-

ния: преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух произведений): 

М.М. Зощенко, Н.Н. Носов, В.Ю. Драгунский  

и другие (по выбору). 

21.8.12.1. Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы»  

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

выбору). 

21.8.13. 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. Из-

вестные переводчики зарубежной литературы:  

С.Я. Маршак, К.И. Чуковский, Б.В. Заходер.  
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21.8.13.1. Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утёнок»,  

Ш. Перро «Подарок феи» и другие (по выбору). 

21.8.14. Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литерату-

рой). 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.  

21.8.15. Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению  

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных дейст-

вий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности.  

21.8.15.1. Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

читать доступные по восприятию и небольшие по 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, оп-

ределять композицию произведения, характеризовать героя; 

конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную последователь-

ность; 

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

одного жанра, но разной тематики; 

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

интерьер). 

21.8.15.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий способствуют формированию умений: 

сравнивать информацию словесную (текст), графическую  

или изобразительную (иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 
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подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы  

и изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 

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

21.8.15.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формиро-

ванию 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 на-

строение; 

сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

21.8.15.4. Регулятивные универсальные учебные 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 деятель-

ности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

21.8.15.5. Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, соблю-

дать равноправие и дружелюбие; 

в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать (драма-

тизировать) 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. 

21.9. Содержание обучения в 4 классе. 
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21.9.1. 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). Пред-

ставление 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 Рос-

сии, тема Великой Отечественной войны в произведениях литературы  

(на примере рассказов Л.А. Кассиля, С.П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, 

подвиг. 

21.9.1.1. Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знаком-

ство с песнями на тему Великой Отечественной войны  

(2-3 произведения по выбору). 

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

Твардовский «О Родине большой и малой» (отрывок),  

С.Т. Романовский «Ледовое побоище», С.П. Алексеев (1-2 рассказа военно-исторической 

тематики) и другие (по выбору). 

21.9.2. Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная куль-

тура (произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкаль-

ный, обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появления художе-

ственной 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 об-

разам и форме («бродячие» сюжеты). 

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

ны – защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца,  

Алёши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, ка-

кими качествами обладал). Средства художественной выразительности в былине: устой-

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

ставление в современной лексике. Народные былинно-сказочные темы  

в творчестве художника В. М. Васнецова. 
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21.9.2.2. Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные 

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

по выбору), былины из цикла об Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче 

(1-2 по выбору).  

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

Пушкина. Средства художественной выразительности  

в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора)  

на примере 2-3 произведений. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах: «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положи-

тельные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 

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

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

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

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

И.И. Хемницера, Л.Н. Толстого, С.В. Михалкова. Басни стихотворные  

и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне, её герои (положительные, от-

рицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, темы и герои, особен-

ности языка.  

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

Хемницер «Стрекоза», Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравье»  

и другие.  

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

М.Ю. Лермонтова (не менее трёх). Средства художественной выразительности (сравне-

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

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

ра в стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 

21.9.5.1. Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Парус», «Москва, Москва! 

…Люблю тебя как сын…» и другие. 

21.9.6. Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок  

(две-три по выбору). Герои литературных сказок (произведения П.П. Ершова,  

П.П. Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. Маршака и другие). Связь литературной сказки  

с фольклорной: народная речь как особенность авторской сказки. Иллюстрации  

в сказке: назначение, особенности. 
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21.9.6.1. Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце»,  

П.П. Ершов «Конёк-Горбунок», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и другие.  

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

ческие произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с на-

блюдениями, описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и пи-

сателей (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 художест-

венного образа в лирике. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, 

синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины как 

иллюстрация к лирическому произведению. 

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

небе плывут над полями…», Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко»,  

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

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

21.9.8. Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее 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, порт-

рет героя, интерьер. Примеры текста-рассуждения в рассказах Л.Н. Толстого. 

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

«Черепаха» и другие (по выбору). 

21.9.9. Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и жи-

вотных, 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. 

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

ка», С.А. Есенин «Лебёдушка» и другие (по выбору). 

21.9.10. Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и заня-

тиях, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не ме-

нее трёх авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-Михайловского, В.В. Крапи-

вина и других. Словесный портрет героя  
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как его характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. Основные собы-

тия сюжета, отношение к ним героев. 

21.9.10.1. 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. 

21.9.11. Пьеса. Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса – произведение лите-

ратуры и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса  

как жанр драматического произведения. 

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

назначение, содержание. 

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

и другие.  

21.9.12. Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по 

выбору): юмористические произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. Дра-

гунского, Н.Н. Носова, В.В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства 

выразительности текста юмористического содержания: гипербола. Юмористические 

произведения в кино и театре. 

21.9.12.1. Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы»  

(1-2 произведения по выбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отдельные 

главы) и другие. 

21.9.13. Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных 

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

(по выбору). Приключенческая литература: произведения  

Дж. Свифта, Марка Твена. 

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

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

ные главы) и другие (по выбору). 

21.9.14. Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литерату-

рой). 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 (из-

даний): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 

справочные издания. Работа с источниками периодической печати. 
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21.9.15. Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению  

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных дейст-

вий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности.  

21.9.15.1. Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по 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 жан-

ру, 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, эпи-

тет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров (пейзаж, ин-

терьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

21.9.15.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий 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. 

21.9.15.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формиро-

ванию умений: 
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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. 

21.9.15.4. Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 

понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно органи-

зовывать 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. 

21.9.15.5. Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании  

и драматизации (читать по ролям, разыгрывать сценки); 

соблюдать правила взаимодействия; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

оценивать свой вклад в общее дело. 

21.10. Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на 

уровне начального общего образования. 

21.10.1.  Личностные результаты освоения программы по литературному чтению дости-

гаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей 

позитивную динамику развития личности обучающегося, ориентированную на процессы 

самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения про-
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граммы по литературному чтению отражают освоение обучающимися социально значи-

мых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к обществен-

ным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобрете-

ние 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 интере-

са к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание ес-

тественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастно-

сти к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление ува-

жения 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, вероисповеда-

ния; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художествен-

ных 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: 
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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 жи-

вотных, 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, любозна-

тельности и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной 

литературы, творчества писателей. 

21.10.2. В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего обра-

зования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универ-

сальные учебные действия, совместная деятельность.  

21.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дейст-

вия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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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), восстанав-

ливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, от-

зыв 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 по-

ступков героев. 

21.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

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

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев);  

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов про-

ведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия  

в аналогичных или сходных ситуациях. 

21.10.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, со-

гласно заданному алгоритму; 
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распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно  

или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) пра-

вила информационной безопасности при поиске информации  

в информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в со-

ответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

21.10.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии  

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать 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. 

21.10.2.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

21.10.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
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21.10.2.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной дея-

тельности: 

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. 

21.10.3. Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 1 

классе обучающийся научится: 

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения  

в различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения  

для личного развития, находить в художественных произведениях отражение нравствен-

ных 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; 
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различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и ху-

дожественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и лите-

ратурные), рассказы, стихотворения); 

понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на вопро-

сы по фактическому содержанию произведения; 

владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного (прочитанного) произ-

ведения: 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 со-

бытий, 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 рекомен-

дованного учителем списка, рассказывать о прочитанной книге  

по предложенному алгоритму; 

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в со-

ответствии с учебной задачей. 

21.10.4. Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения во 2 

классе обучающийся научится: 

объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения  

в различных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя  

в соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, озна-
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комительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить  

в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, тради-

ций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических поняти-

ях 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, по-

тешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и вол-

шебные) 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 взаимо-

связь между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения 

по предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступ-

кам; 

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); 
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участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: понимать жан-

ровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, подтвер-

ждать 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, инсцениро-

вать 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, иллюст-

рациям, предисловию, условным обозначениям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, ис-

пользуя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в со-

ответствии с учебной задачей. 

21.10.5. Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 3 

классе обучающийся научится: 

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества  

и художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях от-

ражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориенти-

роваться 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 выбороч-

ное); 

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 произ-

ведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 
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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, по-

тешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и вол-

шебные) 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, со-

ставлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступ-

ками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и сопостав-

лять их поступки по предложенным критериям  

(по аналогии или по контрасту); 

отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение авто-

ра к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения ге-

роев (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 моно-

логическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуаци-

онных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой от-

вет примерами из текста; использовать  

в беседе изученные литературные понятия; 
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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 (прослушанно-

го) 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 прочи-

танного 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, ис-

пользуя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные образо-

вательные и информационные ресурсы, включённые  

в федеральный перечень. 

21.10.6. Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 4 

классе обучающийся научится: 

осознавать значимость художественной литературы и фольклора  

для всестороннего развития личности человека, находить в произведениях отражение 

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

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведе-

ний; 

демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества: 

формировать собственный круг чтения; 
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читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выбороч-

ное); 

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 произ-

ведений; 

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 (прочитанно-

го) произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе проблемные) к по-

знавательным, учебным и художественным текстам; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, по-

тешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и вол-

шебные), 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 со-

бытий, эпизодов текста; 

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характери-

стики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами ге-

роев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию 

(по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, по-

ступкам; 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;  
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находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, сред-

ства 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 моно-

логическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного 

языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно фор-

мулировать простые выводы на основе прослушанного (прочитанного) текста, подтвер-

ждать 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, инсцениро-

вать 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, ис-

пользуя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу, электронные образовательные  

и информационные ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет» (в ус-

ловиях контролируемого входа), для получения дополнительной информации  

в соответствии с учебной задачей.  
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Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир».  

162.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

(предметная область «Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») (далее 

соответственно – программа по окружающему миру, окружающий мир) включает пояс-

нительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения програм-

мы по окружающему миру. 

162.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного 

предмета, характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающими-

ся; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и плани-

руемым результатам. 

162.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии  

для обязательного изучения окружающего мира в каждом классе на уровне начального 

общего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем уни-

версальных учебных действий – познавательных, коммуникативных и регулятивных, ко-

торые возможно формировать средствами окружающего мира с учётом возрастных осо-

бенностей обучающихся.  

В 1 и 2 классах предлагается пропедевтический уровень формирования универсальных 

учебных действий, так как их становление на уровне начального общего образования 

только начинается.  

162.4. Планируемые результаты программы по окружающему миру включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные дос-

тижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образова-

ния. 

162.5. Пояснительная записка. 

162.5.1. Программа по окружающему миру на уровне начального общего образо-

вания составлена на основе требований к результатам освоения ООП НОО, представлен-

ных в ФГОС НОО и федеральной программы воспитания. 

162.5.2. Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, пред-

метном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и 
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интересам обучающихся на уровне начального общего образования и направлено на дос-

тижение следующих целей: 

формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека  

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

тания); освоение естественнонаучных, обществоведческих, нравственно-этических поня-

тий, представленных в содержании данного учебного предмета; 

формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, привер-

женности здоровому образу жизни; 

развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной  

и жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью (на-

блюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием приобре-

тённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, пони-

мание своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу;  

проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Российской Феде-

рации;  

освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию общечеловече-

ских ценностей, законов и правил построения взаимоотношений  

в социуме; 

обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребёнка  

к социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта 

эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии  

с экологическими нормами поведения;  

становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного 

отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению  

и индивидуальности. 

162.5.3. Центральной идеей конструирования содержания и планируемых резуль-

татов обучения окружающему миру является раскрытие роли человека  

в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в среде обитания  

и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек  
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и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек  

и познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, 

усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и 

безопасного образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть результаты 

своих поступков и оценки возникшей ситуации.  

162.5.4. 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.  

162.6. Содержание обучения в 1 классе. 

162.6.1. Человек и общество. 

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

школьный коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согла-

сия, взаимной помощи. 

162.6.1.2. Совместная деятельность с одноклассниками ‒ учёба, игры, отдых. Рабо-

чее место школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудова-

ния; поза; освещение рабочего места. Правила безопасной работы  

на учебном месте. 

162.6.1.3. Режим труда и отдыха. 

162.6.1.4. Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов се-

мьи, их профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд  

и отдых. Домашний адрес. 

162.6.1.5. 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. 
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162.6.1.6. Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения  

в социуме. 

162.6.2. Человек и природа. 

162.6.2.1. Природа ‒ среда обитания человека. Природа и предметы, созданные че-

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

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

Определение температуры воздуха (воды) по термометру. 

162.6.2.2. Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком  

и природой. Правила нравственного и безопасного поведения в природе. 

162.6.2.3. Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, назы-

вание, 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, прави-

ла содержания и ухода. 

162.6.2.4. Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, ры-

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

о домашних питомцах. 

162.6.3. Правила безопасной жизнедеятельности. 

162.6.3.1. Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового 

питания и личной гигиены. Правила использования электронных средств, оснащенных 

экраном. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газо-

выми плитами. 

162.6.3.2. Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода 

(дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 

162.6.3.3. Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого 

доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

162.6.4. Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению  

на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 
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универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

162.6.4.1. Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость измене-

ний 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. 

162.6.4.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учеб-

ных действий способствует формированию умений: 

понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, ил-

люстраций, видео, таблицы; 

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

162.6.4.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют фор-

мированию 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 на-

роду Российской Федерации, описывать предмет по предложенному плану; 

описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отно-

шение к природным явлениям; 

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

162.6.4.4. Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формиро-

ванию умений: 
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сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового об-

раза жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность 

использования бытовых электроприборов); 

оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах други-

ми детьми, выполнять самооценку; 

анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, ор-

ганизации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования 

электро- и газовыми приборами. 

162.6.4.5. Совместная деятельность способствует формированию умений соблю-

дать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо распре-

делять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя 

устранять возникающие конфликты. 

162.7. Содержание обучения во 2 классе. 

162.7.1. Человек и общество. 

162.7.1.1. 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, строитель-

ство 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 достопримеча-

тельности. Значимые события истории родного края.  

162.7.1.2. Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. 

Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни чело-

века и общества. 

162.7.1.3. Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схе-

мы родословного древа, истории семьи. 

162.7.1.4. Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, спра-

ведливость, честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей – 

главные правила взаимоотношений членов общества. 
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162.7.2. Человек и природа. 

162.7.2.1. Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 

162.7.2.2. Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля от-

личается 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. 

162.7.2.3. Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие  

и культурные растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. 

Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкаю-

щиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход изме-

нений в жизни животных. 

162.7.2.4. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила 

нравственного поведения на природе. 

162.7.3. Правила безопасной жизнедеятельности. 

162.7.3.1. 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 поведе-

ния при пользовании компьютером. Безопасность в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» (коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях кон-

тролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

162.7.4. Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению  

на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 
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универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

162.7.4.1. Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, из-

мерение); 

определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твёрдое, газооб-

разное); 

различать символы Российской Федерации; 

различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученно-

го); 

группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные  

и ядовитые (в пределах изученного); 

различать прошлое, настоящее, будущее. 

162.7.4.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учеб-

ных 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. 

162.7.4.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют фор-

мированию умений: 

ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: 

понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, орга-

ны 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); 
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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 – при-

родное сообщество» и другие); 

создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного  

и растения как живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями нежи-

вой природы); 

приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России 

(на примере своей местности); 

описывать современные события от имени их участника. 

162.7.4.4. Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формиро-

ванию умений: 

следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной за-

дачи; 

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. 

162.7.4.5. Совместная деятельность способствует формированию умений:  

строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации  

в соответствии с правилами поведения, принятыми в обществе; 

оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры обще-

ния, проявления терпения и уважения к собеседнику; 

проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных ве-

ществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать 

свой вклад в общее дело; 
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определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) спосо-

бы их разрешения. 

162.8. Содержание обучения в 3 классе. 

162.8.1. Человек и общество. 

162.8.1.1. Общество как совокупность людей, которые объединены общей культу-

рой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели.  

Наша Родина ‒ Российская Федерация. Уникальные памятники культуры России, родно-

го 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. 

162.8.1.2. Семья – коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и 

расходы семьи. Уважение к семейным ценностям. 

162.8.1.3. Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

162.8.1.4. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие  

как общественно значимая ценность в культуре народов России. Особенности труда лю-

дей родного края, их профессии. 

162.8.1.5. Страны и народы мира. Памятники природы и культуры – символы 

стран, в которых они находятся. 

162.8.2. Человек и природа. 

162.8.2.1. Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Веще-

ство. Разнообразие веществ в окружающем мире. 

162.8.2.2. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жид-

кости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воз-

дух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, челове-

ка. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение  

в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Кругово-

рот воды в природе. Охрана воздуха, воды. Горные породы и минералы. Полезные иско-

паемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ис-
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копаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). Почва, её состав, значение 

для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

162.8.2.3. Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпоч-

ных грибов. Грибы съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость жиз-

ненного цикла организмов от условий окружающей среды. Размножение и развитие рас-

тений. Особенности питания и дыхания растений. Роль растений в природе и жизни лю-

дей, бережное отношение человека к растениям. Условия, необходимые для жизни рас-

тения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Рас-

тения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Охрана 

растений. 

162.8.2.4. Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов  

от условий окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, зве-

ри). Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые  

для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни лю-

дей, бережное отношение человека к животным. Охрана животных. Животные родного 

края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

162.8.2.5. Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сооб-

ществе: 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. 

162.8.2.6. Человек – часть природы. Общее представление о строении тела челове-

ка. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровенос-

ная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Измерение темпе-

ратуры тела человека, частоты пульса. 

162.8.3. Правила безопасной жизнедеятельности. 

162.8.3.1. Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, ди-

намические паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье  

и безопасности окружающих людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила пере-

мещения внутри двора и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны элек-
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трических, газовых, тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной ин-

фраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки безопасности). Правила безопас-

ного поведения пассажира железнодорожного, водного  

и авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопас-

ное 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». 

162.8.4. Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению  

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных дейст-

вий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности.  

162.8.4.1. Базовые логические и исследовательские действия как часть познава-

тельных универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение жи-

вотных) по предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе результа-

тов 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 при-

знаки 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). 

162.8.4.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учеб-

ных 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 
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океаны, воспроизводить их названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой ре-

гион; 

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. 

162.8.4.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют фор-

мированию умений: 

ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характе-

ристикой:  

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 дорожно-

го 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 приро-

ды; 

называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма; 

описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны  

(в пределах изученного). 

162.8.4.4. Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формиро-

ванию умений: 

планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия 

(при небольшой помощи учителя); 
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устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои 

действия. 

162.8.4.5. Совместная деятельность способствует формированию умений:  

участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), под-

чинённого;  

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 кон-

фликты с учётом этики общения. 

162.9. Содержание обучения в 4 классе. 

162.9.1. Человек и общество. 

162.9.1.1. Конституция – Основной закон Российской Федерации. 

162.9.1.2. Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации – глава государства. Политико-административная карта России. 

Общая характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые 

соотечественники. 

162.9.1.3. Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

162.9.1.4. Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной со-

лидарности и упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День 

защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Побе-

ды, 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. 

162.9.1.5. История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. 

162.9.1.6. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды: Государство Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-
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нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдаю-

щиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Наиболее зна-

чимые 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. 

162.9.1.7. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

162.9.1.8. Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям неза-

висимо от их национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

162.9.2. Человек и природа. 

162.9.2.1. Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, изме-

рения, 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. Враще-

ние Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена 

времён года. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее пред-

ставление, условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Осо-

бенности 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, омы-

вающие её берега, океаны. Водоёмы и реки родного края (названия, краткая характери-

стика на основе наблюдений). 

162.9.2.2. Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в 

России и за рубежом (2-3 объекта). 

162.9.2.3. Природные зоны России: общее представление, основные природные зо-

ны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 

162.9.2.4. Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимо-

действия человека и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ис-
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копаемых, растительного и животного мира. Правила нравственного поведения в приро-

де. Международная Красная книга (отдельные примеры). 

162.9.3. Правила безопасной жизнедеятельности. 

162.9.3.1. Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

162.9.3.2. 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 за-

щиты велосипедиста, правила использования самоката и других средств индивидуальной 

мобильности. Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(поиск достоверной информации, опознавание государственных образовательных ресур-

сов и детских развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в инфор-

мационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

162.9.4. Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению  

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных дейст-

вий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности.  

162.9.4.1. Базовые логические и исследовательские действия как часть познава-

тельных 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 (ситуа-

ции) на основе предложенных учителем вопросов. 

162.9.4.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учеб-

ных действий способствует формированию умений: 
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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. 

162.9.4.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют фор-

мированию 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 орга-

низма вредных привычек; 

описывать ситуации проявления нравственных качеств: отзывчивости, доброты, 

справедливости и других; 

составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезон-

ных изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина Российской Фе-

дерации»; 

создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны 

(в рамках изученного). 

162.9.4.4. Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формиро-

ванию умений: 

самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи;  

предвидеть трудности и возможные ошибки; 
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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. 

162.9.4.5. Совместная деятельность способствует формированию умений:  

выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей: руко-

водителя, подчинённого, напарника, члена большого коллектива; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельно-

сти, объективно оценивать свой вклад в общее дело; 

анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, исполь-

зования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других лю-

дей.  

162.10. Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру на 

уровне начального общего образования. 

162.10.1.  Личностные результаты освоения программы по окружающему миру ха-

рактеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе пра-

вилами 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, при-

надлежности 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, ува-

жения к своему и другим народам; 
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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, сопе-

реживания, уважения и доброжелательности; 

применение правил совместной деятельности, проявление способности договари-

ваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; 

3) эстетического воспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культу-

ры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса  

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

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельно-

сти, в разных видах художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья  

и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других лю-

дей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в 

том числе информационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное от-

ношение к физическому и психическому здоровью; 

5) трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответст-

венное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в раз-

личных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

6) экологического воспитания: 
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осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм по-

ведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих  

ей вред; 

7) ценности научного познания: 

осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразо-

вания и саморазвития; 

проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознатель-

ности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе  

с использованием различных информационных средств. 

162.10.2. В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

162.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной  

и социальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться  

в изменяющейся действительности; 

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать свя-

зи 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 пред-

ложенные 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. 
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162.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследова-

тельские 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 (ситуа-

ции) на основе предложенных вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных си-

туациях; 

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 ‒ це-

лое, причина ‒ следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

162.10.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с 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, ау-

диовизуальную информацию; 
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читать и интерпретировать графически представленную информацию: схему, таб-

лицу, иллюстрацию; 

соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого 

доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (с помощью учите-

ля); 

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

цию в соответствии с учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, вы-

сказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

162.10.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступ-

ления 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 отно-

шение 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 наблюде-

ний и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объек-

тах и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и другое) к тексту выступления. 

162.10.2.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения самооргани-

зации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению учеб-

ной задачи; 
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выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

162.10.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтро-

ля 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 учите-

ля); 

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. 

162.10.2.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долго-

срочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружаю-

щему миру); 

коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, до-

говариваться, 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 взрос-

лого; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

162.10.3. Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения 

в 1 классе обучающийся научится: 
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называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии чле-

нов 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 ди-

корастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в 

разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насеко-

мые, 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 наблюде-

ний 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; 
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с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 

электронными образовательными и информационными ресурсами. 

162.10.4. Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения 

во 2 классе обучающийся научится: 

находить Россию на карте мира, на карте России – Москву, свой регион  

и его главный город; 

узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и 

своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа 

и других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме и на природе; 

распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного 

края; 

важных событий прошлого и настоящего родного края;  

трудовой деятельности и профессий жителей родного края; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения  

и опыты с природными объектами, измерения; 

приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирую-

щие значение природы в жизни человека; 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культур-

ные объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природ-

ные 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, компа-

су; 
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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 поведе-

ния 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 учи-

теля (при необходимости). 

162.10.5. Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения 

в 3 классе обучающийся научится: 

различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа 

и других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

приводить примеры памятников природы, культурных объектов  

и достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой истори-

ей и культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять ин-

терес и уважение к истории и культуре народов России; 

показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

различать расходы и доходы семейного бюджета; 

распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам  

и фотографиям, различать их в окружающем мире; 
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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 простей-

шую классификацию; 

сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой приро-

ды; 

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 (презентаци-

ей); 

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 досту-

па в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»;  

ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении  

в мессенджерах. 
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162.10.6. Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения 

в 4 классе обучающийся научится: 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям  

своего народа и других народов, государственным символам России;  

соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

показывать на физической карте изученные крупные географические объекты Рос-

сии (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 перио-

дов, 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 вы-

бирая признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и 

известных характерных свойств; 
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использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явле-

ний 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 инфор-

мации, ответов на вопросы; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни чело-

века; 

соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транс-

портной 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 «Ин-

тернет»; 

соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных образо-

вательных и информационных ресурсов 

          2. Программа формирования универсальных учебных действий 

                 у обучающихся при получении начального общего образования 

            Введение 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных дейст-

вий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результа-

там освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и слу-

жит основой разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 
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Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспече-

ние системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, 

развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная 

основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, спо-

собность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как ос-

воения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. 

При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствую-

щих видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохра-

няются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения 

знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального обще-

го образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, позна-

вательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить  

системный подход к формированию метапредметных умений средствами УМК, исполь-

зуемых в МБОУ  СОШ №1 им. С. Соболя  г.Ейска МО Ейский район. 

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует соот-

ветствующий раздел Фундаментального ядра содержания  образования: 

Задачи программы:  

установить  ценностные ориентиры начального образования;  

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

• выявить в содержании предметных линий УМК «Школа России» универсальные 

учебные действия и определить условия их формирования  в образовательном 

процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

-описание ценностных ориентиров содержания образования при получении началь-

ного общего образования; 

-связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

-характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

-типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, ком-

муникативных универсальных учебных действий; 

        -описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию; 

       - мониторинг сформированности универсальных учебных действий. 

2.1 Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении на-

чального общего образования 

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются Феде-

ральным государственным образовательным стандартом и  общими представлениями о 

современном выпускнике начальной школы.   

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 
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—  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

— осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, националь-

ностей, религий; 

— отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

— уважение истории и культуры каждого народа. 

     2. Формирование психологических условий развития способности учащихся к обще-

нию, кооперации, сотрудничеству, включая: 

— доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

— готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать пра-

во каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участ-

ников.  

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

— принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стрем-

ление следовать им; 

— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей, развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регу-

ляторов морального поведения; 

— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

—  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

— критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 

— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

— целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.         

ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ  содержания образования, формируемые на ступени началь-

ного общего образования. 

Ценность мира -1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными                                 

национальностями; 

3) как принципа жизни на Земле. 
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   Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать чело-

вечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное отноше-

ние к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для пережи-

вания чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка. 

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви, 

сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеа-

лом, стремление к нему — «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, на-

целенной на создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в 

рамках  норм, правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости человека, 

выражающееся в осознанном желании служить Отечеству. 

Современный выпускник начальной школы — это человек:  

• любознательный, активно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться; 

• любящий родной край и свою страну; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий вы-

сказать свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и ок-

ружающих. 

 

2.2 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на 

основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России»)  
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых ре-

зультатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чте-

ние», «Родной язык(русский)», «Литературное чтение на Родном язы-

ке(русском)»«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

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

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

  Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирова-

ние универсальных учебных умений: 
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• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации об-

щения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации обще-

ния; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

    Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирова-

ния универсальных учебных действий. 

Смысловые  

акценты УУД 
Русский язык Литературное 

чтение 
Математика  Окружающий 

мир 
личностные жизненное са-

мо- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 
нравственно-

этическая 

ориентация 
регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, кор-

рекция, оценка,          алгоритмизация действий (математика, рус-

ский язык, окружающий мир, технология, физическая культура ) 
познавательные 

общеучебные 
моделирование 

(перевод уст-

ной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, произ-

вольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наибо-

лее эффектив-

ных способов 

решения задач 

широкий 

спектр источ-

ников инфор-

мации 

познавательные 

логические 
формулирование личных, язы-

ковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание спо-

собов решения проблем поис-

кового 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;     самовыраже-

ние: монологические высказывания разного типа.   
 

      Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  опреде-

ляется   следующими утверждениями: 

• УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  
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• Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, кото-

рый реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

• Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планиро-

вании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

•  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается 

в тематическом планировании, технологических картах.   

• Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

•  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Портфеля достижений ( Портфолио) (раздел «Система оценки достижений пла-

нируемых результатов образования»),  который является  процессуальным спо-

собом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных дейст-

вий. 

• Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ори-

ентиром при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов освое-

ния основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордо-

сти за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности, формирование ценности многонационально-

го российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориен-

тации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и куль-

туре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по 

форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 

города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем 

о Москве?», «Россия на карте». 

        В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и фла-

гом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России  и продолжают знакомст-

во с государственной символикой государства. 

В результате  изучения всего курса «Окружающий мир» учащиеся выполняют сле-

дующие учебные проекты «Моя малая родина», «Моя семья», «Родословная», «Мой 

класс и моя школа», «Мои домашние питомцы», «Красная книга, или возьмем под защи-

ту», «Богатства, отданные людям», «Разнообразие природы родного края», «Профес-

сии», «Школа кулинаров», «Родной город», «Города России», «Музей путешествий», 
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«Страны мира»,  «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Го-

сударственной службой пожарной охраны, МЧС России) , «Экономика родного края», 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тет-

радь», «Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература зарубеж-

ных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о тради-

циях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости 

бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать се-

бя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 

своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностя-

ми нашего отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, 

руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., 

узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты 

И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Со-

колова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бу-

нина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие 

учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, 

рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, 

природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) пред-

ставлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 

Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о по-

мощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в 

области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии 

страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о 

посещении музеев, художественных галерей и др.). 

      В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассмат-

риваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется прин-

цип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессио-

нальной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления 

общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия 

стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и куль-

тур. 

 В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осу-

ществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу по-

строения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 

большой культуры». 

В курсе «Иностранный язык (английский)» предлагаются тексты и диалоги о 

культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на раз-

витие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлека-

тельные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашинг-
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тоне; о России и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских, 

американских российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и 

изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации ука-

занных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 

уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Те-

ма Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных 

и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждо-

го предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема сис-

темно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности россий-

ских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается 

на материале отечественной истории. 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 содер-

жание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается це-

лостный образ культурно-исторического мира России. 

В курсе «Кубановедение»  — общение с богатой природой края при активизации 

эмоционально-чувственной сферы должно стать хорошей базой для воспитания у млад-

ших школьников ответственности за свою малую родину и чувства уважения к тем, кто 

открывал, осваивал, защищал земли Кубани. Экскурсии на природу, в места трудовой и 

боевой славы кубанцев, в краеведческий, художественный музеи и т. п. обогатят чувст-

венный, эмоциональный опыт ребёнка. 

Содержание данного курса позволяет развить коммуникативные способности младших 

школьников в ходе грамотно организованной коллективно-распределительной деятельно-

сти. 

Кубановедение - предмет особый. Для более успешного его усвоения используются  

разнообразные формы проведения учебных занятий: экскурсии, викторины, уроки-

исследования, очные и заочные путешествия в музеи, на выставки, встречи с интересны-

ми людьми и пр. 

Данный курс эффективен, так как он интегрируется с курсами «Окружающий мир», 

«Литературное чтение», «Музыкальное искусство», «Изобразительное искусство», 

«Технология». 

 Постепенность, последовательность изучения данного курса позволяют создать условия 

для дальнейшего изучения соответствующих естественнонаучных и гуманитарных пред-

метов в среднем звене школы. 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение  следующих метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чте-

ния (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи 

учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут 

учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи 
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учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу ра-

боты по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее 

изучения. 

   Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имею-

щихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые 

они «открывают» в результате применения и использования уже известных способов 

действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала учебников по-

степенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать    познавательную  цель,  

сохранять  её  при  выполнении   учебных   действий, а  затем  и  самостоятельно  фор-

мулировать    учебную    задачу, выстраивать план действия для её  последующего реше-

ния.  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить сред-

ства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 

каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», со-

держание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, фор-

мированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидак-

тическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или разде-

ла) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие про-

верочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьни-

ка. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  на-

правленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учеб-

ные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  

Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, 

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предполо-

жения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая вы-

воды и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

    В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представлен-

ной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, на-

пример, предлагающих: 

-продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

  -провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин,   геометриче-

ских фигур и др. по заданному признаку;  
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-провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выпол-

нении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творче-

ского характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», 

задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, вы-

полнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фикси-

ровать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окру-

жающему миру, технологии, иностранному языку,   физической культуре, кубано-

ведению, изобразительному искусству, музыке, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс. 

 

2.3 Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных универсальных учебных действий 

В соответствии с ФГОС в Программе представлено четыре блока УУД: личностный, 

регулятивный, познавательный и  коммуникативный. 

    Личностный блок связан с ценностно-смысловой ориентацией обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение выделить 

нравственный аспект поведения, ориентация в  

 социальных ролях и межличностных отношениях). Выделяется три вида личностных ре-

зультатов: самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация.  

Регулятивный блок  обеспечивает обучающимся организацию своей учебной дея-

тельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, осуществление учебных дей-

ствий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка и саморегуляция. 

В познавательный блок включены: общеучебные, знаково-символические, инфор-

мационные, логически виды результатов. 

Коммуникативный блок обеспечивает социальную компетентность и учёт позиции 

других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: инициативное сотрудничество, 

планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией. 

      1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, нацио-

нальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 
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2. формирование психологических условий развития общения, кооперации со-

трудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нужда-

ется; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать пра-

во каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участ-

ников;   

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стрем-

ление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регу-

ляторов морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства 

с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспита-

нию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, моти-

вов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как усло-

вия ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к се-

бе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоро-

вью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.         

    В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

• Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

• Владеющий основами умения учиться. 

• Любящий родной край и свою страну. 

• Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

• Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой. 
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• Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

• умеющий высказать свое мнение. 

• Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окру-

жающих. 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, ре-

гулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этиче-

скими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных дейст-

вий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что по-

буждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться во-

просом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отве-

чать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержа-

ния (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный мо-

ральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся органи-

зацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом ко-

нечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его вре-

меннх   характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ дейст-

вия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логиче-

ские учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
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• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жан-

ров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и воспри-

ятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

_символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выде-

лены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явле-

ний; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового харак-

тера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компе-

тентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; уме-
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ние слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; ин-

тегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослы-

ми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка аль-

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической фор-

мами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного язы-

ка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношени-

ем с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе.  

Формирование универсальных учебных действий средствами  УМК «Школа Рос-

сии»  

Для усвоения системы универсальных учебных действий на  уровне   начального 

общего  образования в МБОУ СОШ №1 им. С. Соболя  г. Ейска МО Ейский  район 

применяется:  

 

-    использование игр с правилами и сюжетно-ролевых игр для пропедевтики произ-

вольности; игра «в школу»; (1 класс) 

-    доброжелательное и уважительное отношение учителя к ученикам; 

-     поощрение детей за активность, познавательную инициативу, любые усилия, на-

правленные на решение задачи любой ответ, даже неверный; 

-    использование игровой формы занятий, загадок, предложения что-то придумать, 

предложить самим; 

-    адекватная оценка – развернутое описание того, что сумел сделать ученик, чему 

он научился, какие есть трудности и ошибки, конкретные указания, как можно 

улучшить результаты, что для этого необходимо сделать, запрет на прямые оцен-

ки личности ученика (ленивый , безответственный, глупый, неаккуратный и пр.).  

Для развития  регулирующей речи на уровне начального общего образования обеспе-

чиваются следующие условия: 

-   организация формы совместной учебной деятельности для того, чтобы обес-

печить осмысленность регулирующей речи на начальном этапе ее становления и 

трансформации из речи коммуникативной в речь регулирующую (Л.С.Выготский); 
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            -  отражение в речи ученика   цели усвоения (учебная задача), исходные данные и 

вопрос задания, учебные действия (например, «чтобы вставить пропущенные безудар-

ные гласные необходимо подобрать такое однокоренное слово, где бы эта гласная была 

под ударением»), полученный результат; 

 – внешнеречевое планирование действия партнера по решению учебной задачи, 

стимуляция действий партнера, контроль за качеством выполняемых партнером дей-

ствий, оценку этого качества и полученного результата, коррекцию допущенных 

партнером в процессе деятельности ошибок;  

- регулирующие высказывания ориентированы на партнера (учитывание его 

особенностей) и представлены в форме контекстной речи; 

- речь должна быть произвольной и осознанной, что найдет свое отражение  в 

подборе речевых средств и корректном оформлении речевого высказывания. 

  Для формирования коммуникативных УУД 
- отношения между учащимися, объединяющимися в группу должны быть положитель-

ными или нейтральными; 

- групповое обучение будет эффективным при организации совместной деятельности с 

динамикой ролей; 

- необходимо разработать и последовательно предъявлять систему задач, создающую 

возможность смены ролевых функций при  решении каждой задачи; 

- эффективность сотрудничества определяется возможностями обмена мнениями, анали-

зировать и обсуждать  действия партнеров в процессе постановки и решения задач; 

-  каждый член группы, независимо от выполняемой им роли, должен участвовать в 

практической реализации замысла; 

-  в группы целесообразно объединять учащихся с разными, но достаточно близкими ис-

ходными уровнями развития обобщения в отношении реализуемой учебной цели. Так, 

например, группы, объединяющие учеников с высоким и средним уровнем обобщения 

(«смешанные»), оказываются эффективнее, чем группы, объединяющие учащихся толь-

ко с высоким исходным уровнем. 

Развитие творческого потенциала младших школьников. 

Важнейшими психолого-педагогическими условиями развития творческого потен-

циала учащихся в МБОУ  СОШ №1 им. С. Соболя  г.Ейска МО Ейский район являются:  

-  общение и учебное сотрудничество - создание атмосферы психологической 

безопасности на основе безоценочного принятия личности учащегося во всей ее индиви-

дуальности; 

     - организация учебной деятельности и усвоения учебного содержания на основе реа-

лизации принципов проблемности, диалогичности, индивидуализации. 

В результате обучения по УМК «Школа России» формируются следующие учеб-

ные действия: 

 

Класс Личностные 

УУД 
Регулятивные 

УУД  
Познаватель-

ные УУД 
Коммуникатив-

ные УУД 



224 
 

1 

класс 
1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые цен-

ности:  «добро», 

«терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья». 

2. Уважать к сво-

ей семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родите-

лям.  

3. Освоить  роли  

ученика; форми-

рование интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные си-

туаций  и поступ-

ки героев худо-

жественных тек-

стов с точки зре-

ния общечелове-

ческих норм. 

1. Организовы-

вать свое рабо-

чее место под 

руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель выполне-

ния заданий на 

уроке, во вне-

урочной дея-

тельности, в 

жизненных си-

туациях под ру-

ководством учи-

теля.  

3. Определять 

план выполне-

ния заданий на 

уроках, вне-

урочной дея-

тельности, жиз-

ненных ситуа-

циях под руко-

водством учите-

ля. 

4. Использовать 

в своей деятель-

ности простей-

шие приборы: 

линейку, тре-

угольник и т.д. 

1. Ориентиро-

ваться в учебни-

ке: определять 

умения, которые 

будут сформи-

рованы на осно-

ве изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопро-

сы учителя, на-

ходить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объ-

екты: находить 

общее и разли-

чие. 

4. Группировать 

предметы, объ-

екты на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно пе-

ресказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нор-

мы речевого эти-

кета: здороваться, 

прощаться, бла-

годарить. 

3. Слушать и по-

нимать речь дру-

гих. 

4. Участвовать  в 

паре.  

 

2 

класс 
1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые цен-

ности:  «добро», 

«терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение лич-

1. Самостоя-

тельно органи-

зовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать ре-

жиму организа-

ции учебной и 

внеучебной дея-

тельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учите-

1. Ориентиро-

ваться в учебни-

ке: определять 

умения, которые 

будут сформи-

рованы на осно-

ве изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и 

сложные вопро-

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать дру-

гих, высказывать 

свою точку зре-

ния на события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и пись-

менной речи с 

учетом своих 

учебных и жиз-
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ностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жиз-

ненных ситуаций  

и поступков геро-

ев художествен-

ных текстов с 

точки зрения об-

щечеловеческих 

норм. 

ля и самостоя-

тельно.  

4. Определять 

план выполне-

ния заданий на 

уроках, вне-

урочной дея-

тельности, жиз-

ненных ситуа-

циях под руко-

водством учите-

ля. 

5.  Соотносить 

выполненное за-

дание  с образ-

цом, предло-

женным учите-

лем. 

6. Использовать 

в работе про-

стейшие  инст-

рументы и более 

сложные прибо-

ры (циркуль).  

6. Корректиро-

вать выполнение 

задания в даль-

нейшем. 

7. Оценка своего 

задания по сле-

дующим пара-

метрам: легко 

выполнять, воз-

никли сложно-

сти при выпол-

нении.  

 

 

сы учителя, са-

мим задавать 

вопросы, нахо-

дить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объ-

екты  по не-

скольким осно-

ваниям; нахо-

дить закономер-

ности; самостоя-

тельно продол-

жать их по уста-

новленном пра-

вилу.  

 4. Подробно пе-

ресказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять про-

стой план . 

5. Определять,  в 

каких источни-

ках  можно  най-

ти  необходи-

мую информа-

цию для  выпол-

нения задания.  

6. Находить не-

обходимую ин-

формацию,  как 

в учебнике, так 

и в  словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать само-

стоятельные   

простые выводы 

 

 

ненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, дру-

гих художествен-

ных и научно-

популярных книг, 

понимать прочи-

танное.  

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотруд-

ничать в совме-

стном решении 

проблемы (зада-

чи). 

 

3 1. Ценить и при- 1.Самостоятельн 1. Ориентиро- 1. Участвовать в 
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класс нимать следую-

щие базовые цен-

ности:  «добро», 

«терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», «справед-

ливость», «жела-

ние понимать 

друг друга», «по-

нимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и тради-

циям других на-

родов. 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жиз-

ненных ситуаций  

и поступков геро-

ев художествен-

ных текстов с 

точки зрения об-

щечеловеческих 

норм, нравствен-

ных и этических 

ценностей. 

о организовы-

вать свое рабо-

чее место в со-

ответствии с це-

лью выполнения 

заданий. 

2.Самостоятельн

о определять 

важность или  

необходимость 

выполнения раз-

личных задания 

в учебном  про-

цессе и жизнен-

ных ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью само-

стоятельно.  

4. Определять 

план выполне-

ния заданий на 

уроках, вне-

урочной дея-

тельности, жиз-

ненных ситуа-

циях под руко-

водством учите-

ля. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на ос-

нове сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или 

на основе раз-

личных образ-

цов.  

6. Корректиро-

вать выполнение 

задания в соот-

ветствии с пла-

ваться в учебни-

ке: определять 

умения, которые 

будут сформи-

рованы на осно-

ве изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать 

свою работу по 

изучению незна-

комого материа-

ла.   

2. Самостоя-

тельно предпо-

лагать, какая  

дополнительная 

информация бу-

де нужна для 

изучения незна-

комого материа-

ла; 

отбирать необ-

ходимые  источ-

ники информа-

ции среди пред-

ложенных учи-

телем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать ин-

формацию, 

представленную 

в разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация 

и др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, таб-

лицы, схемы, в 

диалоге; слушать 

и понимать дру-

гих, высказывать 

свою точку зре-

ния на события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и пись-

менной речи с 

учетом своих 

учебных и жиз-

ненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, дру-

гих художествен-

ных и научно-

популярных книг, 

понимать прочи-

танное.  

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотруд-

ничать в совме-

стном решении 

проблемы (зада-

чи). 

5. Отстаивать 

свою точку зре-

ния, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично от-

носиться к сво-

ему мнению 

7. Понимать точ-

ку зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять ро-

ли, договаривать-

ся друг с другом.  
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ном, условиями 

выполнения, ре-

зультатом дей-

ствий на опре-

деленном этапе.  

7. Использовать 

в работе литера-

туру, инстру-

менты, приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  па-

раметрам, зара-

нее представ-

ленным. 

том числе с по-

мощью ИКТ. 

5. Анализиро-

вать, сравнивать, 

группировать 

различные объ-

екты, явления, 

факты.  

 

4 

класс 
1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые цен-

ности:  «добро», 

«терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», «справед-

ливость», «жела-

ние понимать 

друг друга», «по-

нимать позицию 

другого», «на-

род», «нацио-

нальность» и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценно-

стей других наро-

дов. 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего об-

разовательного 

маршрута. 

4. Оценка жиз-

ненных ситуаций  

1. Самостоя-

тельно  форму-

лировать зада-

ние: определять 

его цель, плани-

ровать алгоритм 

его выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различ-

ные средства: 

справочную ли-

тературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3.Определять 

самостоятельно 

критерии оцени-

вания, давать 

самооценку.  

1. Ориентиро-

ваться в учебни-

ке: определять 

умения, которые 

будут сформи-

рованы на осно-

ве изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать 

свою работу по 

изучению незна-

комого материа-

ла.   

2.Самостоятельн

о предполагать, 

какая  дополни-

тельная инфор-

мация будет 

нужна для изу-

чения незнако-

мого материала; 

отбирать необ-

ходимые  источ-

ники информа-

ции среди пред-

ложенных учи-

телем словарей, 

энциклопедий, 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать дру-

гих, высказывать 

свою точку зре-

ния на события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и пись-

менной речи с 

учетом своих 

учебных и жиз-

ненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, дру-

гих художествен-

ных и научно-

популярных книг, 

понимать прочи-

танное.  

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотруд-

ничать в совме-

стном решении 

проблемы (зада-

чи). 
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и поступков геро-

ев художествен-

ных текстов с 

точки зрения об-

щечеловеческих 

норм, нравствен-

ных и этических 

ценностей, цен-

ностей граждани-

на России. 

справочников, 

электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  

и отбирать ин-

формацию, по-

лученную из  

различных ис-

точников (сло-

вари, энцикло-

педии, справоч-

ники, электрон-

ные диски, сеть 

Интернет).  

4.Анализировать

, сравнивать, 

группировать 

различные объ-

екты, явления, 

факты.  

5. Самостоя-

тельно делать 

выводы, перера-

батывать ин-

формацию, пре-

образовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, мо-

делей, сообще-

ний. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7.Уметь переда-

вать содержание 

в сжатом, выбо-

рочном или раз-

вёрнутом виде. 

5. Отстаивать 

свою точку зре-

ния, соблюдая 

правила речевого 

этикета; аргумен-

тировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов 

и дополнитель-

ных сведений.   

6. Критично от-

носиться к сво-

ему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных по-

зиций. 

7. Понимать точ-

ку зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять ро-

ли, договаривать-

ся друг с другом. 

Предвидеть  по-

следствия кол-

лективных реше-

ний. 

 

2.4 Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий на основе УМК «Школа Рос-

сии»   Для оценки сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 

начального звена рядом ученых и педагогов разработаны методики, представленные в 
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приложении к Программе (пособие для учителя «Как проектировать универсальные 

учебные действия в начальной школе» М: Просвещение,2010 г. 

 

                                Классификация типовых задач 

 

Типы задач 

(заданий) 
Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-

этической ориентации 
Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных 

действий; прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; 

саморегуляции 
Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; 

логические 
Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного 

сотрудничества; взаимодействия; управление 

коммуникацией. 
 

2.5 Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием зада-

чи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как ком-

муникативных, личностных, регулятивных, познавательных  и др.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в мо-

мент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень на-

чального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного 

общего образования.  

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях пе-

рехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 

причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем 

среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся; 

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, 

более сложного уровня. В частности, серьезной проблемой остается недостаточная 

подготовленность значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к началь-

ному образованию, от начального образования к основному образованию в МБОУ  СОШ 

№1 им. С. Соболя г.Ейска МО Ейский район осуществляется следующим образом: 

1. Проводится стартовая диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  

готовности учащихся к обучению в начальной школе . 
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2.  В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в 

который средствами УМК «Школа России» проводится работа по коррекции и развитию  

универсальных учебных умений первоклассников. 

3.Проводятся Дни открытых дверей для родителей будущих первоклассников ( май-

август). 

4.Ведется предшкольная подготовка с будущими первоклассниками «Школа будуще-

го первоклассника». 

5. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью опреде-

лить  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответст-

вии с ними выстраивается система работы по преемственности (контрольные и прове-

рочные работы, тесты). 

6. Совместно с педагогами МДОУ ДСКВ № 31,5,14 организуется работа в «Школе 

будущих первоклассников», проводятся открытые уроки, внеклас-сные мероприятия,  

совместные семинары, круглые столы  по обсуждению вопросов преемственности. 

  7. В  конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к продолжению обучения в средней школе (по-

собия «Итоговое тестирование выпускников начальной школы»). 

Преемственность результатов формирования  универсальных учебных действий  в 

МБОУ  СОШ №1 им. С. Соболя  г.Ейска МО Ейский район 

 

Сформированность 

УУД у детей при 

поступлении в 

школу 

Планируемые ре-

зультаты на конец 

1 класса 

Планируемые результаты 

по  формированию УУД выпуск-

ников 

 начальной школы 

Личностные: 

Развитие личности 

Понимает смысл по-

нятия   «семья» 

Понимает смысл по-

нятий «добро», «тер-

пение», «родина», 

«природа», «семья» 

Умеет оценивать  

жизненные ситуации  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки зре-

нии общечеловече-

ских норм 

Освоил роль  учени-

ка. Сформирован ин-

терес (мотивация) к 

учению. 

Имеет внутреннюю позицию, адек-

ватную 

 мотивацию учебной деятельности, 

включая  

учебные и познавательные мотивы,  

Умеет ориентироваться на мораль-

ные нормы и их 

 выполнение 

Коммуникативные: 

Активно взаимодей-

ствует со сверстни-

Имеет первоначаль-

ные навыки работы в 

Умеет планировать учебное со-

трудничество с  
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ками и взрослыми, 

участвует в совмест-

ных играх, организу-

ет их. 

группе 

 

учителем и сверстниками: опреде-

ляет цель,  

функции участников, способ взаи-

модействия; 

 Понимает смысл 

простого текста; зна-

ет и может приме-

нить первоначальные 

способы поиска ин-

формации (спросить 

у взрослого, сверст-

ника, посмотреть в 

словаре) 

Умеет осуществлять поиск инфор-

мации, 

 критически относиться к ней, со-

поставлять её 

 с информацией из других источни-

ков 

 и имеющимся жизненным опытом; 

Проявляет широкую 

любознательность, 

задает вопросы, ка-

сающиеся близких и 

далеких предметов и 

явлений 

Умеет задавать 

учебные вопросы; 

 

Умеет ставить вопросы для инициа-

тивного 

 сотрудничества в поиске и сборе 

информации; 

 

Способен договари-

ваться, учитывать 

интересы других, 

сдерживать свои 

эмоции, проявляет 

доброжелательное 

внимание к окру-

жающим 

Умеет слушать, при-

нимать  чужую точку 

зрения, отстаивать 

свою 

 

Владеет способами разрешения 

конфликтов: 

‒ выявляет, идентифицирует 

проблему,  

‒ находит и оценивает  

альтернативные способы раз-

решения  

конфликта,  

‒ принимает решение и реали-

зует его; 

Обсуждает в ходе со-

вместной деятельно-

сти возникающие 

проблемы, правила 

Умеет договаривать-

ся 

Владеет способами управления по-

ведением 

 партнера: контролирует, корректи-

рует, оценивает 

 его действия; 

Поддержать разговор 

на интересную для 

него тему 

Строит простое ре-

чевое высказывание 

Умеет с достаточной полнотой и 

точностью 

 выражать свои мысли в соответст-

вии с задачами и 

 условиями коммуникации; владеет 

монологической и 

 диалогической формами речи в со-

ответствии с 

 грамматическими и синтаксиче-

скими нормами 
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 родного языка. 

Познавательные: 

Общеучебные 

 Выделяет и форму-

лирует познаватель-

ную цель с помощью 

учителя; 

Самостоятельно выделяет и форму-

лирует 

 познавательную цель; 

 Осуществляет поиск 

и выделяет конкрет-

ную информацию с 

помощью учителя; 

Осуществляет поиск и выделяет не-

обходимую  

информацию; 

 Находит информа-

цию в словаре; 

Применяет методы информацион-

ного поиска, в 

 том числе с помощью компьютер-

ных средств; 

  Структурирует знания; 

 Строит речевое вы-

сказывание в устной 

форме с помощью 

учителя; 

Осознанно и произвольно строит 

речевое 

 высказывание в устной и письмен-

ной форме; 

Проявляет самостоя-

тельность в игровой 

деятельности, выби-

рая ту или иную игру 

и способы ее осуще-

ствления; 

 Выбирает наиболее эффективные 

способы 

 решения задач в зависимости от 

конкретных  

условий; 

 Умеет давать оценку 

одного вида деятель-

ности на уроке с по-

мощью учителя; 

Осуществляет рефлексию способов 

и условий 

 действия, контроль и оценку про-

цесса и 

 результатов деятельности; 

Умеет слушать, по-

нимать и пересказы-

вать простые тексты; 

Слушает и понимает 

речь других, вырази-

тельно читает и  пе-

ресказывает неболь-

шие тексты; 

Понимает  цель чтения и осмысли-

вает  

прочитанное; 

  Осуществляет выбор вида чтения в 

зависимости 

 от цели; 

 Находит ответы на 

вопросы, используя 

свой жизненный 

опыт и различную 

информацию; 

Извлекает необходимую информа-

цию из  

прослушанных текстов различных 

жанров; 
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  Определяет основную и второсте-

пенную 

 информацию; 

  Свободно ориентируется и  воспри-

нимает тексты 

 художественного, научного, пуб-

лицистического 

 и официально-делового стилей; 

  Понимает и адекватно оценивает 

язык средств  

массовой информации; 

 Умеет работать по 

предложенному учи-

телем плану; 

Самостоятельно создаёт алгоритм 

деятельности 

 при решении проблем творческого 

и поискового 

 характера 

 Использует знаково-

символические дей-

ствия; 

Моделирует  преобразование объ-

екта 

 (пространственно-графическая или 

 знаково-символическая); 

Умеет использовать 

предметные замести-

тели, а также умеет 

понимать изображе-

ния и описывать изо-

бразительными сред-

ствами увиденное и 

свое отношение к 

нему 

 Преобразует модель с целью выяв-

ления 

 общих законов, определяющих 

данную 

 предметную область 

Логические 

Умеет следовать об-

разцу, правилу, ин-

струкции; 

Разбивает группу 

предметов и их обра-

зы по заданным учи-

телем признакам; 

Анализирует объекты  с целью вы-

деления 

 признаков (существенных, несуще-

ственных); 

Умеет увидеть целое 

раньше его частей; 

Группирует предме-

ты и их образы по 

заданным признакам; 

Проводит синтез (составляет целое 

из частей, в  

том числе самостоятельно достраи-

вает и 

 восполняет недостающие компо-

ненты) 

  Выбирает основания и критерии для 

сравнения; 

 Классифицирует 

объекты под руково-

Классифицирует объекты; 
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дством учителя; 

  Подводит под понятие, выводит 

следствие; 

Задаёт вопросы: как?, 

почему?, зачем? (ин-

тересуется причин-

но-следственными 

связями); 

Устанавливает по-

следовательность 

основных событий в 

тексте; 

Устанавливает причинно-

следственные связи; 

 

 Оформляет свою 

мысль в устной речи 

на уровне одного 

предложения или не-

большого текста; 

Строит логические цепи рассужде-

ний; 

 

 Высказывает своё 

мнение; 

Доказывает; 

  Выдвигает и  обосновывает гипоте-

зы. 

 Формулирует про-

блемы с помощью 

учителя; 

Формулирует проблемы; 

Постановка и решение проблемы 

 Включается в твор-

ческую деятельность 

под руководством 

учителя; 

Самостоятельно создаёт способы 

решения 

 проблем 

творческого и поискового характе-

ра. 

Исследовательская культура 

  Умеет анализировать сообщения и 

важнейшие их 

 компоненты — тексты, использо-

вать  

знаково-символические средства, 

владеет  

действием моделирования, а также 

широким  

спектром логических действий и 

операций, 

 включая общие приёмы решения 

задач 

Регулятивные 

Умеет проявлять 

инициативность и 

самостоятельность 
в разных видах дет-

Принимает и сохра-

няет учебную задачу; 

 

Умеет ставить  учебную задачу на 

основе 

 соотнесения того, что уже известно 

и усвоено 
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ской деятельности    учащимися, и того, что ещё неиз-

вестно; 

Умеет обсуждать 

возникающие про-

блемы, правила,   

Умеет выбирать се-

бе род занятий, 

Учитывает выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в но-

вом учебном мате-

риале в сотрудниче-

стве с учителем; 

Выделяет ориентиры действия в но-

вом учебном 

 материале  

 Планирует совмест-

но с учителем свои 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей и усло-

виями её реализации,  

Умеет планировать, т.е определять  

последовательности промежуточ-

ных целей с  

учётом конечного результата; 

 умеет составлять план и опреде-

лять  

последовательность действий 

Способен выстроить 

внутренний план 

действия в игровой 

деятельности  

Переносит навыки 

построения внутрен-

него плана действий 

из игровой деятель-

ности в учебную 

Умеет прогнозировать  результат и 

уровень 

 усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

 Осваивает правила  

планирования, 

контроля способа 

решения; 

 

Умеет вносить  необходимые до-

полнения  и  

 изменения  в план и способ дейст-

вия в случае 

 расхождения эталона, реального 

действия и его 

 результата;  

 Осваивает способы 

итогового, пошаго-

вого контроля по ре-

зультату  

Умеет соотнести способ действия и 

его результат 

 с заданным эталоном  

Проявляет умения 

 произвольные 

предметные дейст-

вия. 
    

Овладевает способа-

ми самооценки вы-

полнения действия, 

адекватно восприни-

мает предложения и 

оценку учителей, то-

варищей, родителей 

и других людей; 

Умеет вносить изменения в резуль-

тат своей  

деятельности, исходя из оценки 

этого результата 

 самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

  Умеет выделять и осознавать  то, 

что уже 

 усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознает  

качество и уровень усвоения; 
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  Владеет способами   мобилизации 

сил и энергии, 

 к волевому усилию (к выбору в си-

туации  

мотивационного конфликта) и уме-

ет 

 преодолевать препятствия. 

  Умеет самостоятельно организовы-

вать поиск 

 информации. Умеет сопоставлять 

полученную 

  информацию с имеющимся жиз-

ненным опытом. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучаю-

щимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и ха-

рактеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учиты-

вать интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть ин-

формативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, ма-

териально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД мо-

гут 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 зада-

чей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при из-

менении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное по-

строение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 

условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
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Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка фор-

мируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной 

деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей участие 

в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучаю-

щегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного 

внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в 

том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При раз-

работке настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на 

передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части от-

слеживания динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер 

и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответст-

вии с конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

2.6  Мониторинг сформированности универсальных учебных действий  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования должно быть 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. К результатам индивидуальных достижений обучающихся, 

не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, относятся: ценностные ориентации 

обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и других личностных 

результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований». Мониторинг освоения учебных программ и 

сформированности личностных, познавательных, коммуникативных учебных действий 

может осуществляться на материалах учебников и пособий «Проверочные работы» по 

УМК «Школа России», а также на материале  комплексной проверочной работы. 

 

3.Программы отдельных учебных курсов и курсов внеурочной деятельности. 

 

                                                        УМК « Школа России» 

                                                                Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начи-

нается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличива-

ется потребность в самовыражении. 
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Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование при-

звано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной дея-

тельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирова-

ние универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познаватель-

ных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятель-

ной учебной деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются средствами каждо-

го учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образо-

вания. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 

содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружаю-

щего мира. 

   Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходи-

мость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержа-

ние характеристики видов деятельности обучающихся, которое включает конкретные 

УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт ос-

нование для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленно-

сти процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельно-

го познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в на-

чальной школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей 

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

школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности осоз-

навать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат дея-

тельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к 

рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как учени-

ка, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее  образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребён-

ка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимисти-

ческой и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Разработка рабочих программ по учебным предметам начальной школы основана 

на Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы началь-
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ного общего образования федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (личностным, метапредметным, предметным) с учетом 

программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы включают следующие разделы: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на ос-

воение каждой темы. 

Приложение №1 

 Рабочие программы:  русский язык, литературное чтение, родной язык(русский), 

литературное чтение на родном языке(русском),иностранный язык(английский) , мате-

матика, окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая 

культура,   кубановедение, основы религиозных культур и светской этики. 

Приложение №2 

Программа   внеурочной деятельности 

 

Приложение №3 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности  содержат: 

1) планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 имени Семена Соболя 

города Ейска муниципального образования Ейский район (далее, — МБОУ СОШ №1), 

разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспи-

тания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г.№ 996-р) и Плана мероприятий по её реализации 

в 2021 — 2025 гг. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 

2020 г. № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации(Указ 

Президента Российской Федерации от 

2 июля 2021 г. № 400), федеральных государственных образовательных стандартов 

(далее — ФГОС) начального общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 

мая 2021 г. № 286), основного общего образования (приказ Минпросвещения России от 

31 мая 2021 г. № 287), среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 

мая 2012 г. № 413). 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией, в том числе со-

ветов обучающихся, советов родителей (законных представителей); реализуется в един-

стве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими 

участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; пре-

дусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценно-

стям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, приня-

тым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей; историческое просвещение, формирование российской культурнойи граж-

данской идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение —календарный план воспитательной работы. 
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1 Целевой раздел 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие ра-

ботники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные пред-

ставители), представители иных организаций, участвующие в реализации образователь-

ного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 

актами общеобразовательной организации. Родители (законные представители) несо-

вершеннолетних обучающихся имеют преимущественное правона воспитание своих де-

тей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации опреде-

ляется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценно-

стей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компо-

нент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере вос-

питания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания де-

тей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские тради-

ционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способ-

ной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 
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 1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконрав-

ственный, творческий, компетентный  гражданин России, 

принимающий судьбу  Отечества  как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культур-

ных традициях многонационального народа РФ 

 В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразова-

тельной организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и со-

циализации 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 право-

порядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отно-

шения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение 

ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало рос-

сийское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных 

отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение 

соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социо-культурного опыта пове-

дения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных зна-

ний; достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися общеобразова-

тельных программ включают осознание ими российской гражданской идентичности, 

сформированность у них   ценностей   самостоятельности   и   инициативы, 
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готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному само-

определению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельно-

сти, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отноше-

ния к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совмест-

ной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возраст о сообразности. 

 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности обще-

образовательной 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 ты-

сячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и обя-

занностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое про-

свещение, формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности; 

 14эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщениек луч-

шим 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 
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природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, ре-

зультатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятель-

ность, получение профессии, личностное самовыражениев продуктивном, нрав-

ственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся ре-

зультатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, вос-

становления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремленияк познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 
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 1.2 Целевые ориентиры результатов воспитания 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, про-

являющий 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 Рос-

сии, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, прояв-

ляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человекав 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий   участие   в    жизни    класса, общеобразовательной    организа-

ции, 

в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семей-

ные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуаль-

ность 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 простран-

ства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, веро-

исповеданий. 
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Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного язы-

ка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 
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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 дея-

тельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональ-

ного 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в инфор-

мационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, заня-

тия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результа-

там труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного

 по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 
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Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и само-

стоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объ-

ектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о 

науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (иден-

тичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском 

обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа Рос-

сии, тысячелетней истории российской государственности на основе исторического про-

свещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. Прояв-

ляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, закон-

ных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой на-

род, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Оте-

чества в прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 
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Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориенти-

рованный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского об-

щества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной при-

надлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и по-

ступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценно-

стей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, про-

тиворечащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях инди-

видуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 
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общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценно-

стям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе 

как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народ-

ных традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам ис-

кусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на пове-

дение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовы-

ражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональ-

ного 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного по-

ведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физиче-

скую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других лю-

дей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и при-

родным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 
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Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразо-

вательной организации, своей местности) технологической и социальной направленности, 

способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода дея-

тельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

  интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаи-

мосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для ре-

шения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их воз-

можных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической   деятельности   экологической, природоохран-

ной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о законо-

мерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифро-

вой среде). 
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Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (иден-

тичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском 

обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответствен-

ность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, 

сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаи-

вать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и за-

щищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации посоциаль-

ным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в учениче-

ском самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических 

и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность 

к родной культуре, любовь к своему народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечест-

венникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их права, защиту их инте-

ресов в сохранении российской культурной идентичности. 
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Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, религиозного са-

моопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступкид-

ругих людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигу-

манных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе миро-

воззренческого выбора и самоопределения, к представителям различныхэтнических групп, 

религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнацио-

нального согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных на-

циональностей, религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традици-

онных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для созда-

ния семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от ро-

дительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отече-

ственной и мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий 

устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной 

культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, россий-

ского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоцио-

нального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически 

оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуника-

ции и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 
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Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творче-

ских 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духов-

ных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 
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Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональ-

ного 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоро-

вья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и 

здоровья других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопас-

ного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление к 

физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (куре-

ния, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного по-

ведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психиче-

ского здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоциональ-

ного, психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, созна-

тельного управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адап-

тироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся ус-

ловиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание 
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Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринима-

тельской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образова-

ния, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональ-

ной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отноше-

ний, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном высоко-

технологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный   выбор   сферы   трудовой,   профессиональ-

ной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потреб-

ностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на ос-

нове понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 

глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливо-

го природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, ре-

сурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 
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Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях 

с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально- эконо-

мическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной на-

учной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематиза-

ции 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях позна-

ния, исследовательской деятельности. 
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2 Содержательный раздел 

 2.1.Уклад общеобразовательной организации 

МБОУ СОШ № 1 находится в городе Ейске, который  в свою очередь располагает-

ся в северо-западной стороне Краснодарского края, на полуострове у основания Ейской 

косы, далеко вдающейся в Азовское море. Ейский лиман с востока омывает город Ейск, 

с запада располагается Таганрогский залив. 

Природно –климатические особенности характеризуются в северо-западной сторо-

не Краснодарского края, как влажно континентальные. 

МБОУ СОШ № 1 основано в 1937 году. Это была первая школа-новостройка г. Ей-

ска. Всего 7 месяцев потребовалось строителям на ее возведение. Первым директором 

нашей школы был Дмитрий Иванович Эрклиевский. История школы сохранила имена 

первых учителей школы - Даниловoй Тамары Михайловны, Анохиной Ксении Ефимов-

ны, Ковалевской Ксении Семеновны, Репиной Дарьи Прокопьевны. 

В годы Великой Отечественной войны в основном здании находился военный гос-

питаль, а ребята приходилось заниматься в здании филиала и в здании начальной школы 

№ 12. В 1947 г. военный госпиталь был эвакуирован, и занятия стали проходить в основ-

ном здании. В те годы школа была мужской, но с 1948 г. она становится смешанной. А в 

1960 г. школу реорганизовали в политехническую с производственным обучением. Здесь 

готовили столяров, кондитеров, воспитателей детских садов.  Однако сложность орга-

низации практического обучения привела к тому, что данная форма не прижилась. 

В 2002 года на пост директора вступила Волкова Татьяна Евгеньевна - "Почетный 

работник общего образования РФ". 

С 16 августа 2012 года общеобразовательное учреждение носит имя Семёна Иго-

ревича Соболя (решение совета муниципального образования Ейский район № 654 от 

16.08.2012 г.). 

Соболь Семён Игоревич, 1975 г.р., обучался в МОУ СОШ № с 1 по 10 класс. По 

окончании школы поступил в Ейское высшее военное авиационное училище летчиков 

им. Комарова (филиал КВАИ), затем был направлен для дальнейшей службы на авиано-

сец Северного флота. В 1999 г. был командирован в Чеченскую Республику в составе де-
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сантно-штурмового батальона Северного флота. Погиб в бою близ чеченского селения 

Ведено 31 декабря 1999 г. Награжден посмертно орденом Мужества. 

В 2013 году школа была реорганизована путем присоединения к ней  средней об-

щеобразовательной  школы № 12 г. Ейска. 

МБОУ СОШ № 1 трижды удостоена Знака общественного признания. В школе ра-

ботают классы казачьей направленности. Она является ресурсным центром по основам 

православной культуры. 

Школа гордится своими выпускниками: Виктором Чаленко, героически погибшем 

на Малой Земле; Владимиром Бутом, известным поэтом и журналистом; Жаном Федоро-

вичем Зинченко, лауреатом Государственной премии; Александром Колесниковым, по-

четным гражданином г. Ейска, чье имя присвоено Городскому дворцу культуры г. Ейска; 

Михаилом Ивановичем Чепелем, почетным гражданином г. Ейска и Ейского района; 

Дмитрием Ушаковым, серебряным призером Олимпийских игр в Лондоне, и многими 

другими. 

Ежегодно учащиеся и учителя школы становятся победителями и призерами раз-

личных творческих конкурсов. 

Особенности социального окружения. МБОУ СОШ № 1 расположена недалеко от 

центра города в районе современного жилого комплекса «На Пушкинской», но при этом 

сохраняется район частной застройки. В микрорайоне школы нет промышленных пред-

приятий, но есть торговые точки, Дом быта, 3 детских сада, общественная приемная гла-

вы города и района, общественная приемная губернатора Краснодарского края.  В шаго-

вой доступности от нее расположены организации, полезные для проведения экскурси-

онных мероприятий с обучающимися: СДЮТиЭ, детская библиотека, площадь Ре-

волюции, парк Горького др. 

Школа расположена недалеко от дорог с интенсивным движением, в 10 - 15 мину-

тах ходьбы к лиману. 

Основная масса населения микрорайона школы - это люди среднего и старшего 

возраста со средним или средне - специальным образованием со средним уровнем дос-

татка, но активно заселяются дома молодыми семьями, имеющими высшее образование. 

Наблюдается приток иногородних. 
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Основными проблемами микрорайона, которые в значительной степени влияют на 

работу школы, являются: 

1. количество учащихся; 

2. уровень образованности родителей или лиц, их заменяющих 

3. слабая гражданская позиция родителей. 

Источниками положительного влияния на детей являются музеи (краеведческий и 

художественный), расположенные в шаговой доступности, казачество, РПЦ, ЭБЦ, биб-

лиотеки, межпоселенческий досуговый центр. 

В связи с тем, что город развивается как курорт, источниками отрицательного 

влияния могут быть следующие факторы: поведение отдыхающих, злоупотребление 

спиртными напитками, наркомания, проституция, различного формы мошенничества, 

сокрытие доходов. Все это мешает формированию духовно-нравственных качеств лич-

ности и законопослушного поведения.  

Особенности контингента обучающихся:  дети из многодетных семей, 

 из малообеспеченных, опекаемые, из приемных семей, из неполных семей (одна 

мать/один отец), родители имеют, в основном, среднее или среднее специальное образо-

вание, многие учащиеся приезжают из других микрорайонов города и ближайших насе-

ленных пунктов.  

МБОУ СОШ №1 является некоммерческой организацией.  

Тип образовательного учреждения - общеобразовательное учреждение.  

Вид образовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа. 

В своей деятельности МБОУ СОШ №1 руководствуется федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и рас-

поряжениями Правительства Российской Федерации, решениями соответствующего го-

сударственного или муниципального органа, осуществляющего управление в сфере об-

разования, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом и ло-

кальными актами МБОУ СОШ №1, договором, заключаемым между МБОУ СОШ №1 и 

родителями (законными представителями).  

Учредителем и собственником имущества МБОУ СОШ №1 является муниципаль-

ное образование Ейский район. Функции и полномочия учредителя осуществляет адми-
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нистрация муниципального образования Ейский район в лице управления образованием 

администрации муниципального образования Ейский район в пределах своей компетен-

ции (далее — Управление образованием). Управление образованием — главный распо-

рядитель бюджетных средств в отношении МБОУ СОШ № 1. 

Места осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения 

Вид программы 
Место осуществления образова-

тельной деятельности 

Норматив-

ный срок обучения 

Основная образова-

тельная программа на-

чального общего образова-

ния 

353680 Краснодарский край, го-

род Ейск, ул. Пушкина, 98, угол ул. 

Шевченко, 237 

4 года 

Образовательная про-

грамма основного общего 

образования 

353680 Краснодарский край, го-

род Ейск, ул. Пушкина, 73, угол ул. Та-

манская, 198 

5 лет 

Основная образова-

тельная программа среднего 

общего образования 

353680 Краснодарский край, го-

род Ейск, ул. Пушкина, 73, угол ул. Та-

манская, 198 

2 года 

 

На начало 2022-2023 учебного года в МБОУ СОШ №1 сформировано 34 класса, в 

которых обучаются 884  человека по очной форме обучения. 

(1-4 классы — 340 чел., 5-9 классы — 487 чел., 10-11 классы — 57 чел.). 

МБОУ СОШ №1 учебные занятия проходят в две смены. Занятия первой смены 

начинаются не ранее 8 часов, занятия второй смены заканчиваются не позднее 19 часов. 

В школе имеются  классы  казачьей направленности: 2 а, б в, 6 в, а также 10 про-

фильных классов  (профиль гуманитарный, направленность социально-педагогическая). 

Язык обучения - Русский язык. 

Изучаемые иностранные языки - Английский язык. 

Социальное партнерство. МБОУ СОШ №1  взаимодействует с другими образова-

тельными организациями, организациями культуры и спорта, общественными объедине-

ниями, Ейской епархией, разделяющей в своей деятельности цель и задачи воспитания, 
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ценности и традиции уклада школы. Реализация воспитательного потенциала социально-

го партнерства школы предусматривает:  

1) 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 меро-

приятия и т.п.); 

2) участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематиче-

ской направленности;  проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, 

занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности при соблю-

дении требований законодательства Российской Федерации;  

3) открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на кото-

рых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального 

образования, региона, страны;  

4) социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучаю-

щимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные на воспитание обу-

чающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социаль-

ное окружение. 

          5) Шефскую помощь оказывает:  

совершенствовании условий воспитания, воспитательной деятельности в школе; 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  

1) ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция вос-

питательных усилий педагогов;  

2) коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведе-

ние и коллективный анализ их результатов;  

3) ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участ-

ника, от участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела);  
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4) конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное взаимодейст-

вие обучающихся, а также их социальная активность; 

5) ориентация на формирование, создание и активизацию ученического само-

управления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на установление в них добро-

желательных и товарищеских взаимоотношений; 

6) формирование методического объединения классных руководителей, реали-

зующего по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организа-

ционную, посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов) функции. 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реали-

зующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 



267 
 

 2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

«Гражданско-патриотическое воспитание» ( вносимый школой) 

Гражданско-патриотическое воспитание российской молодежи является при-

оритетным направлением государственной политики Российской Федерации, поэтому в 

МБОУ СОШ № 1 гражданско-патриотическое воспитание является одним из приоритет-

ных направлений в воспитательной работе. 

Вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения целенаправ-

ленного формирования у обучающихся гражданственности и патриотизма, воспитания 

чувства любви к малой родине и её истории и культуре особенно актуально в год юбилея 

Краснодарского края, что нашло отражение в образовательно-воспитательной деятель-

ности в нашей школя. 

Продолжается работа по проведению Уроков Мужества, которые соответствуют 

календарю образовательных событий, приуроченных к государственным национальным 

праздникам и проводится по определённому алгоритму. 

В нашей школе используется целый комплекс соответствующих форм работы. В 

учебном плане есть предметы, которые способствуют формированию истинного гражда-

нина своего Отечества, социально активной личности, воспитанию патриотизма, гума-

низма, духовно- нравственных и культурно-исторических ценностей. Это ОБЖ, общест-

вознание, кубановедение, история, литература и др. 

В программе ОБЖ особый раздел отводится военной подготовке юношей. Приоб-

ретению необходимых навыков будущего воина способствуют учебные сборы, которые 

проводятся ежегодно. 

Особое место в гражданско-патриотическом воспитании занимает внеурочная дея-

тельность учащихся. Работа по данному направлению в учебном году проводится при 

взаимодействии с военным комиссариатом города Ейска, Ейского района , Советом ве-

теранов Ейского района. 
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2.3. Основные ( инвартивные)  модули 

На внешкольном уровне 

-участие в ежегодной краевой учебно-творческой военно-исторической олимпиаде-

марафоне «Всекубанские суворовские чтения»; 

-организация круглых столов муниципального уровня на военно-историческую те-

матику; 

участие школьников и педагогов в олимпиадном и конкурсном движении; 

-уборка захоронений ветеранов Великой Отечественной войны, в рамках акции 

«Обелиск»; 

-акция «Бессмертный полк»; 

сотрудничество с Советом ветеранов войны, труда. 

На школьном уровне 

-проведение торжественных линеек, - проведение митингов и акций, посвященных 

Памяти героев Отечества,посещение мемориальных комплексов; 

- организация общешкольных кинозалов в рамках программы «Кино уроки в шко-

лах России»; 

На уровне классов 

-проведение Уроков мужества на уровне младшего, среднего и старшего школьно-

го звена; 

-организация экскурсий (походов) к местам Боевой Славы; 

-проведение классных часов в рамках акций «Недели боевой славы», 

-«Ветеран живёт рядом» и т.п. 

                               На индивидуальном уровне 

-вовлечение по возможности каждого ребенка в процесс военно-патриотического 

воспитания в одной из возможных для них ролей: 
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-индивидуальная помощь ребенку учителем в подготовке к конкурсам и проектам; 

-консультативная помощь ребенку (при необходимости). 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по на-

правлению «Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику и 

консультирование по вопросам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся. Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

школы предусматривает: 

-профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, 

расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах выбора профессий, особен-

ностях, условиях той или иной профессиональной деятельности; 

-циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

-экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о сущест-

вующих профессиях и условиях работы; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тема-

тических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в органи-

зациях профессионального, высшего образования; 

- совместное с педагогами изучение обучающимися интернет- ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн- тес-

тирования, онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям профес-

сионального образования; 

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

- индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, даро-

ваний и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь 

значение в выборе ими будущей профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в обязательную ча2с1ть образовательной программы или в рамках допол-

нительного образования. 
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 «Экологическое воспитание» ( вносимый школой) 

Экологическое образование и воспитание в школе ставит своей целью формирова-

ние бережного отношения человека к окружающей его среде, воспитание у школьников 

экологической культуры в процессе практической, созидательной деятельности. 

Воспитательная деятельность МБОУ СОШ № 6 обладает значительным потенциа-

лом для формирования экологической культуры школьников. 

Важным примером формирования у учащихся знаний о правилах поведения в при-

роде являются упражнения в применении этих правил на практике. 

На школьном уровне 

Акции по благоустройству села, школы и школьной территории, озеленение при-

школьной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование во дворе школы.  

На уровне классов 

Экологические уроки, викторины,  

    На индивидуальном уровне 

Индивидуальные проекты, участие в олимпиадах 

«Духовно –нравственное воспитание» ( вносимый школой) 

В соответствии с Законом   Российской   Федерации   “Об   образовании”   и 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России»: развивающемуся обществу нужны нравственные, предприимчивые люди, кото-

рые могут самостоятельно принимать общественные решения в ситуации выбора, про-

гноз
2
и

2
руя последствия, способные к 
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сотрудничеству, обладающие развитым чувством ответственности за судьбу страны. По-

этому одним из направлением в воспитании подрастающего поколения является духов-

но- нравственное воспитание. 

Огромную роль в формировании духовных ценностей играют традиции школы. 

В течение многих лет наша школа активно сотрудничает с культурными уч-

реждениями села: библиотекой, домом культуры. Педагогический коллектив школы ста-

рается разнообразить досуг школьников, вовлекая их в экскурсионную работу, исследо-

вательскую деятельность, волонтерское движение. 

Формирование активной жизненной позиции, личности, способной отвечать за свои 

поступки, лидерских качеств происходит в период организации и проведении в социаль-

но значимых дел. 

На внешкольном уровне 

-организация классов казачьей направленности 

На школьном уровне 

- проведение праздничных мероприятий, приуроченных к праздникам Покрова 

Пресвятой Богородицы, Рождества Христова, а также Пасхи; 

организация общешкольных кино акций. 

-Часы духовности 

-организация встреч и бесед с представителями духовенства, посещение храмов и 

мест памяти в рамках данных встреч; 

На уровне классов 

-проведение часа духовности в рамках цикла 

вовлечение по возможности каждого ребенка в процесс духовно- нравственного в 

одной из возможных для них ролей: 

индивидуальная помощь ребенку учителем в подготовке к конкурсам и проектам; 

консультативная помощь ребенку (при необходимости) в вопросах освоения 

социальной морали, проведение 

На      индивидуальном уровне 

- индивидуальные беседы с психологом, учителем. 
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1. «Физкультурно-оздоровительное воспитание» (вносимый шко-

лой) 

Одной из приоритетных направлений работы общеобразовательного учреждения 

является формирование у навыков здорового образа жизни учащихся . 

Традиционно учебный год начинается с открытия школьных олимпийских игр. В те-

чение всего учебного года учащиеся проявляют активность в спортивных мероприятиях, 

зарабатывая определенное количество баллов, которые необходимы для участия в кон-

курсе «Самый здоровый класс»; проводятся физкульт минутки,зарядки, подвижные пе-

ремены. 

Тема внедрения ВФСК «ГТО» в общеобразовательной организации сейчас очень 

актуальна. Основная задача учителей физической культуры состоит в том, чтобы привлечь 

наибольшее количество обучающихся к участию в сдаче норм ВФСК 

«ГТО», а также мотивировать их к увеличению двигательной активности. 

В школе организован процесс регулярного проведения мониторинга подготовки к 

сдаче норм ГТО в рамках уроков физкультуры. 

На школьном уровне 

Дни здоровья и спорта. 

- акции «Жить здорово!», «Спорт - альтернатива пагубным привычкам», 

агитбригады 

«Мы за ЗОЖ!» 

- проведение акции «На зарядку становись!» - конкурсы на лучшую рекламу 

ЗОЖ, на лучшее сочинение по ЗОЖ «Мой выбор- спорт!» 

- соревнования по баскетболу, шахматам. 

- оформление школьного информационного стенда ВФСК «ГТО» 

- На уровне классов 

- проведение классных часов « Мы сдаем ГТО» 
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информирование педагогов и родителей черезвыступления на родительских собра-

ниях и педагогическом совете, 

- конкурс стенгазет на тему «Спорт и здоровье». 

-организация классных часов и уроков здоровья, распространение буклетов ипамя-

ток. 

На индивидуальном уровне. 

-индивидуальная помощь ребенку учителем в подготовке к конкурсам и проек-

там, подготовка к олимпиаде по физической культуре. 

    2.Тип « Пропаганда здорового образа жизни» ( вносимый школой) 

Профилактическая работа по антинаркотической пропаганде осуществляется в со-

ответствии с разработанной в школе комплексной программы по профилактике безнад-

зорности, правонарушений и употребления ПАВ несовершеннолетними . 

Для ее осуществления на заседаниях МО учителей-предметников в начале учебно-

го года рассматривается вопрос о внесении в учебные программы вопросов профилакти-

ки наркомании, табакокурения, алкоголизма как в урочной, так и во внеурочной дея-

тельности. 

В течении всего периода времени осуществляется постоянное методическое обес-

печение просветительской антинаркотической работы через организацию внутришколь-

ных обучающих семинаров для классных руководителей и учителей предметников, рас-

пространение нового социально-педагогического опыта в предупреждении употребления 

наркотиков на педагогических советах, совещаниях при заместителе директора по ВР. 

Подбор новой методической литературы и школьная выписка периодической литерату-

ры: «Здоровые дети», школьным библиотекарем были организованы выставки по анти-

наркотической тематике. 

В рамках закона Краснодарского края № 1539 «О мерах профилактики безнадзор-

ности и правонарушений среди несовершеннолетних» педагогами школы проводятся 

рейдовые мероприятия с целью выявления подростков, нарушающих правила поведе-

ния в общественных местах, употребляющих 

алкоголь и табачные изделия. В ходе рейдов осуществляется посещение на дому 
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учащихся, состоящих на различных видах учета и требующих особого пе-

дагогического внимания. 

Учащиеся проходят анонимное добровольное экспресс-тестирование на 

употребление наркотических средств. 

На внешкольном уровне 

Губернаторская программа «Антинарко», профилактическая

 акция «Набат», анонимное добровольное тестирование, месяч-

ник антинаркотического воспитания. 

На школьном уровне  

Дни здоровья и спорта 

- акции «Жить здорово!», «Спорт - альтернатива пагубным привычкам», 

агитбригады 

«Мы за ЗОЖ!» 

- проведение акции «На зарядку становись!» - конкурсы на лучшую рекламу 

ЗОЖ, на лучшее сочинение по ЗОЖ «Мой выбор- спорт!» 

- соревнования по баскетболу, шахматам. 

На уровне классов- организация классных часов и

 уроков здоровья, распространение буклетов и памяток. 

На индивидуально уровне индивидуальная помощь ребенку учителем в подго-

товке к конкурсам и проектам, подготовка к олимпиаде по физической 

культуре. 

                   2.«Организация предметно-эстетической среды» (вариативный тип) 

Предметно-эстетическая среда в школе должна основываться на системе ценно-

стей программы воспитания, быть частью уклада и способом организации воспитатель-

ной среды, отвечать требованиям экологичности,природосообразности, эстетичности, 

безопасности, обеспечивать обучающимся возможность общения, игры, деятельности и 

познания. Предметно-пространственная среда должна быть выстроена в единстве; зало-

женные в программе воспитания ценности – раскрыты, визуализированы. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-эстетической среды пре-

дусматривает: 
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 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы го-

сударственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Феде-

рации, муниципального образования (флаг, герб); 

 изображения символики российского государства в разные периоды ты-

сячелетней истории России, исторической символики регионов на специальных 

стендах с исторической информацией гражданско- патриотической направлен-

ности; 

 карты России, регионов, муниципальных образований (современные и 

исторические, точные и стилизованные, географические, природные, куль-

турологические, художественно оформленные, в том числе материалами, под-

готовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объ-

ектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, на-

родных, религиозных мест почитания; 

 художественные изображения (символические, живописные, фотогра-

фические, интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, 

предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, 

деятелей культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио сооб-

щения в школе (звонки, информации, музыка) позитивной духовно- нравствен-

ной, гражданско-патриотической воспитательной направленности, исполнение 

гимна Российской Федерации; 

 «места гражданского почитания» в помещениях школы или на приле-

гающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, 
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событий истории России; школьные мемориалы воинской славы, памятники, па-

мятные доски; 

 «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помеще-

ниях (холл первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, при-

влекательной форме новостную информацию позитивного гражданско- пат-

риотического, духовно-нравственного содержания, поздравления педагогов и 

обучающихся и т. п.; 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обу-

чающихся, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 

друга, фото отчетов об интересных событиях в школе; 

 благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и 

игровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно- рекреационных 

зон, свободное, игровое пространство школы, зоны активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей сво-

бодного книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные пред-

ставители), педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, 

брать для чтения другие; 

 благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вме-

сте с обучающимся в своих классах; 

 событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных 

событий праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров; 

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация 

символики школы (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма 

и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, 

инсталляции и др.). 
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Предметно- эстетическая среда строится как максимально 

доступная для детей с особыми образовательными потребностями и ОВЗ. 

8 «Безопасность, антитеррористическое просвещение детей и молодё-

жи» (инвариантный тип) 

Школа работает по обеспечению безопасности, антитеррористической защи-

щенности всех категорий сотрудников и обучающихся, требований по обеспечению пра-

вопорядка и поддержанию общественной дисциплины. 

Согласно плана тренировок, проводятся учения по экстренной эвакуации школь-

ников и педагогического коллектива в случае возникновения опасности. 

При проведении общешкольного родительского собрания и классных роди-

тельских собраний рассмотрен вопрос о профилактике предупреждения распространения 

террористических и экстремистских идей среди молодёжи, вопросы воспитания межна-

циональной и межрелигиозной толерантности. 

Проводятся беседы антитеррористической направленности с привлечением школь-

ного инспектора. 

Социально-психологической службой проведено анонимное анкетирование уча-

щихся на предмет эмоционально- психологического климата в школе. 

В течении всего года администрацией ведется контроль за посещаемостью учащи-

мися «группы риска» занятий, кружков, секций дополнительного образования. 

Ежемесячно проверяется список запрещенной экстремисткой литературы в школь-

ной библиотеке, о чем составляется акт. 

Осуществлялась разработка основных планирующих и отчетных документов, про-

водилась корректировка разработанных документов по вопросам антитеррористической 

защищенности, ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера. 

Уровень ДДТТ продолжает оставаться высоким. Актуальность и значимость дан-

ной проблемы очевидна, наличие случаев нарушений ПДД 

Несовершеннолетним и  подчёркивается тревожными статистическими данными. 
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В современном мире дорожное движение является одним из основных процессов, 

который привлекает ребёнка уже в самом раннем возрасте. Залогом правильного поведе-

ния на дороге является выработка у человека любого возраста установки на строгое со-

блюдение ПДД, Поведение пешеходов на дороге, в том числе и детей, зависит от ряда 

факторов, возрастных особенностей и психического состояния человека. Требования до-

рожного движения преломляются через возрастные характеристики и личный опыт. Из-

вестно, что есть люди, от природы наделённые осмотрительностью и осторожностью, а 

есть поверхностные, склонные к быстрым реакциям и непродуманным рискованным по-

ступкам. 

При изучении школьниками правил безопасного поведения на дороге, важно учи-

тывать их возрастные особенности. 

Работа с классным коллективом 

- межведомственная профилактическая акция 

«Подросток», направлена на профилактику безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних, организацию отдыха и занятости в летний период детей и под-

ростков, состоящих в социально-опасном положении, состоящих на профилактическом 

учете в органах внутренних и образовательном учреждении; 

классные часы, беседы, диспуты, круглые столы, акции, выпуск информационных 

листовок по реализации закона Краснодарского края №1539-КЗ «О мерах по профи-

лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае»; 

Индивидуальная работа с учащимися 

привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через организа-

цию классных часов, круглых столов,мастер-классов; 

Работа с учителями, работающими в классе 

регулярные 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 

учащимися, привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, привлечение 

учителей к участию в родительские собрания
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в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

-участие педагогических работников, родителей обучающихся в рейдах; 

- мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах профилак-

тического учета; 

«Самоуправление. Волонтёрская деятельность » (инвариантный тип) 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении образова-

тельной организацией в порядке, установленном её уставом (ст. 34 п. 17). Это право обу-

чающиеся могут реализовать через систему ученического самоуправления, а именно че-

рез создание по инициативе обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерально-

гозакона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает: 

 деятельность совета обучающихся, избранного в школе; 

 представление интересов обучающих-

ся в процессе управления общеобразовательной 

организацией: 

 защиту законных интересов и прав обучающихся; 

 участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей 

программы воспитания; 

 участие советов обучающихся в анализе вос-

питательной деятельности в школе. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собст-

венного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовы-

ражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни3.1 
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Детское самоуправление в школе решает задачу инициировать и поддерживать 

ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ 

и осуществляется следующим образом. 

Действующий на базе школы волонтерский отряд: «Волонтёры добра» Волонтер-

ское движение – это участие школьников в общественно- полезных делах, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом; это гарантия того, что 

ребята вырастут добрыми, открытыми, честными, готовыми в любую минуту на бескоры-

стную помощь ближнему. Они обретут самоуважение, станут увереннее, научатся быть 

толерантными и уважать других людей. Взаимодействуя между собой в процессе дея-

тельности, ребята приобретут умение работать в команде, научатся включаться в проект, 

разрешать конфликты, оказывать положительное влияние на окружающих, легко зани-

мать лидерскую позицию. Все эти навыки и нравственные качества пригодятся учащимся 

в их взрослой жизни. Участие в волонтерском движении добровольно и предполагает 

возможность выбора одного из пяти направлений деятельности. 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающе-

го поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организа-

цию досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может 

стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают реше-

ние об участии в проектах РДШ. РДШ развивает социальную направленность личности 

обучающегося, привлекает школьников к различным видам активности, формирует бла-

гоприятный микроклимат для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

- Личностное развитие – участие в поселковых, муниципальных, регио-

нальных или российских творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского 

мастерства, дающих  
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их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим лю-

дям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на популяризацию 

профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни приви-

вается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО; 

- Гражданская активность - волонтеры отряда «Волонтеры добра» уча-

ствуют в мероприятиях, посвященных Победе и другим событиям, отправляются 

всоциальные и экологические рейды и десанты; оказывают посильную помощь 

пожилым людям; осуществляют совместную работу с учреждениями социальной 

сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения. 

- Военно-патриотическое направление – педагоги и обучающиеся шко-

лы проводят различные мероприятия военно – патриотической направленности, 

участвуют в программах, играх, конкурсах на уровне школы, поселения, муници-

палитета, региона. 

- Информационно-медийное направление - объединяет ребят, уча-

ствующих вработе школьных редакций; создании и поддержке интернет- странич-

ки школы и РДШ в соцсетях, организации деятельности школьного пресс- центра, 

в рамках Всероссийской медиа-школы они учатся писать статьи, собирать фото-

материалы, вести блоги и сообщества в соцсетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

- участие в днях единых действий (ДЕД) и в совместных социально 

значимыхмероприятиях; 

- коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

- информационно-просветительские мероприятия; 

- разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 
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- организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

10. «Профилактика безнадзорности и правонарушений» (инвари-

антный) 

Целью профилактической работы школы является создание условий для совершен-

ствования существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение 

фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных учащимися обра-

зовательного учреждения. Основные задачи деятельности по профилактике безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних: 

- проводить работу по предупреждению безнадзорности, беспри-

зорности, правонарушений и антиобщественных действий, совершенных несовер-

шеннолетними; 

- обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, 

социально - педагогическую реабилитацию обучающихся, находящихся в социаль-

но- опасном положении; 

- выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в со-

вершение преступлений и антиобщественных действий. 

Одними из приоритетных направлений работы в целях профилактики являются: 

- обеспечение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в об-

разовательном учреждении; 

- организация деятельности по своевременному выявлению несо-

вершеннолетних, с которыми необходима индивидуальная профилактическаяработа 

в соответствии со ст. 5, 6 вышеуказанного закона; 

- организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подро-

стков(с созданиемпрограммы лагеря дневного пребывания); 

- работа по обеспечению34полной занятости обучающихся во 
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внеурочное время. 

В МБОУ СОШ № 1 им.С.Соболя г.Ейск  разработана Концепция по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

В структуре Концепции обозначены три направления: организационно- методиче-

ское, диагностическое и профилактическое. В рамках диагностической работы осущест-

вляется своевременное выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социаль-

но - опасном положении, а также деятельность по их социально - педагогической реаби-

литации или предупреждению совершения ими правонарушений и общественно-

опасных деяний. 

Деятельность, направленная на выявление несовершеннолетних и семей, находя-

щихся в социально – опасном положении системна и последовательна. Поэтому данная 

работа проводится классными руководителями совместно с педагогом-психологом и со-

циальным педагогом. На начальном этапе классный руководитель осуществляет сбор 

информации об учащихся по показателям, проводит наблюдения. Именно первичная ди-

агностика является необходимым инструментом для дальнейшей организации индиви-

дуальной траектории школьника, где ведущая роль принадлежит классному руководите-

лю. 

В отдельных случаях при необходимости к работе классного руководителя под-

ключается педагог-психолог, который составляет психолого- педагогическую карту под-

ростка. В пределах своих компетенций с выявленными учащимися и их родителями (за-

конными представителями) проводятся индивидуальные беседы при администрации 

школы, оказывается социально-психологическая и педагогическаяпомощь несовершен-

нолетним и семьям, применяя определенные методы воспитательного воздействия. При 

этом, из категории учащихся, которые систематически нарушают правопорядок как в 

школе, так и вне её, а также поинформации, полученной из отделов полиции, формиру-

ются списки дляпредставления на Совет профилактики. 

Таким образом, система работы классного руководителя с учащимися, находящи-

мися на ИПР включает следующ3и5 е этапы работы: 
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первый этап – диагностика совместно с психологом школы; второй этап – выбор 

методов и приемов коррекционной работы; 

третий этап – проектирование работы с учетом личностных качеств школьника; 

четвертый этап – индивидуальная профилактическая работа; пятый этап – коррек-

тирование, оценка результатов. 

Также классными руководителями и социально - психологической службой школы 

используются различные формы и методы индивидуальной профилактической работы с 

учащимися: 

- изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по 

коррекции их поведения; 

- посещения на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в 

свободное от занятий время (по запросу и сложившейся ситуации); 

- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к 

занятиям; 

- психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-

предметников с целью выработки подходов к 

воспитанию и обучению подростков; 

- индивидуальные и коллективные профилактические беседы

 с подростками; 

- вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через 

реализацию 

Как указывалось выше, одно из значимых звеньев в данной работе – Совет профи-

лактики школы, в который входят представители администрации образовательной орга-

низации, Совета родительской общественности, Совета старшеклассников, сотрудники 

ПДН, классные руководители, социальный педагог, педагог-психолог. Совет по профи-

лактике осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Совете по 

профилактике. Целью работы данного профилактического орган36а является оказание свое-

временной и 
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квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим в 

сложные социальные, семейные ситуации. 

Задачи работы: 

-профилактика безнадзорности правонарушений среди учащихся в школе; обеспе-

чение механизма взаимодействия школы с правоохранительными 

органами, представителями - -лечебно-профилактических, образовательных учреж-

дений, муниципальных центров и других организаций по вопросам профилактики без-

надзорности правонарушений, защиты прав детей; 

-оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания 

детей. 

Межведомственное взаимодействие между школой и органами профилактики яв-

ляется одним из наиболее значимых условий эффективности индивидуальной коррекци-

онной работы, социальной, психологической и педагогической поддержки, т.к. осущест-

вляется комплекс мероприятий, направленных на правовое просвещение учащихся, про-

ведении программных мероприятий по нравственному воспитанию, объединении усилий 

всех организаций, учреждений и служб, заинтересованных в решении проблемы безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних. 

                    Работа с родителями (законными представителями) 

В обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность предста-

вителей родительского сообщества в Управляющем совете школы; 

 тематические родительские собрания в классах, общешко-

льные собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений детей и пе-

дагогов в школе, условий обучения детей; 

 родительские дни, в которые родители могут посещать 

уроки и внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, предоставляющих родителям, пе-

дагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, 

родительских гостиных с обсуждением актуальных вопросов воспита-

ния, круглые столы с приглашением специалистов; 

 проведение тематических собраний (в том числе по ини-
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циативе родителей), на которых родители могут получать советы по во-

просам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных ра-

ботников, служителей традиционных российских религий, обменивать-

ся опытом; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, ин-

тернет- сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуж-

даются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная дея-

тельность; 

 участие родителей в психолого-педагогических консилиу-

мах в случаях, предусмотренных нормативными документами о психо-

лого- педагогическом консилиуме в школе в соответствии с порядком 

привлечения  родителей
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привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении классных и об-

щешкольных мероприятий воспитательной направленности; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся 

без попечения родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их 

законными представителями. 

«Ключевые общешкольные дела» ( вносимый школой) 

 

Реализация воспитательного потенциала ключевых общешкольных дел пре-

дусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные

 творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) ме-

роприятия, связанные с (общероссийскими, региональными) праздни-

ками, 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, символи-

зирующие приобретение новых социальных статусов в школе, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, го-

да) обучающихся и педагогов за активное участие в жизни школы, дос-

тижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад 

в развитие школы, района и региона; 

 социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые 

и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием ор-

ганизаций — социальных партнёров школы, комплексы дел благотво-

рительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направлен-

ности; 
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 проводимые для жителей поселения, своего района и орга-

низуемые совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, 

представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для 

жителей поселения, своего района; 

 разновозрастные сборы – многодневные выездные собы-

тия, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел граж-

данской, патриотической, историко-краеведческой, экологической, тру-

довой, спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в 

школьные дела в разных ролях: сценаристов, постановщиков, исполни-

телей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакто-

ров, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 

встречу гостей и т. д., помощь обучающимся в освоении навыков подго-

товки, проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях под-

готовки, проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их 

отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами и други-

ми взрослыми. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы       
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                                    Классное руководство  (инвариантный тип ) 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов; 

 поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления 

им возможности обсуждения и принятия решений, создания благоприятной сре-

ды для общения; 

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных меро-

приятиях, делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обу-

чающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с раз-

ными потребностями, давать им возможности для самореализации, устанав-

ливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым взрос-

лым, задающим образцы поведения; 

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на командообразование; вне-

учебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; празднования в классе дней 

рождения обучающихся, классные «огоньки» и вечера; 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помо-

гающих освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса че-

рез наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально созда-

ваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным пробле-

мам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, 

учителями, а также (при необходимости) с психологом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успевае-

мость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию 
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поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их роди-

телями, 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 мнений и требований педагогов по вопросам обуче-

ния и воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов между учителями 

и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграцию воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность 

лучше узнавать и понимать детей, общаясь и наблюдая их во внеучебной обста-

новке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, инфор-

мирование родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, их поло-

жении в классе, о жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам се-

мьи в отношениях с учителями, администрацией; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обу-

чающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в 

классе и школе; 

 проведение в классе праздников, фестивалей, конкурсов, соревнований 

и т. д. 
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«Школьный урок» (инвариантный) 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках мак-

симально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей со-

держания учебных предметов для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей; подбор 

соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным 

предметам, курсам, модулям целевых ориентиров воспитания в качестве вос-

питательных целей уроков занятий, освоения учебной тематики, их реализа-

ция в обучении; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей, тематики в соответствии с календарным планом воспита-

тельной работы школы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспита-

тельное воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, 

целью и задачами воспитания; реализация приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

 полноценную реализацию потенциала уроков в предметных об-

ластяхцелевой воспитательной духовно-нравственной направленности по 

основам религиозных культур и светской этики в начальной школе, основам 

духовно- нравственной культуры народов России в основной школе с учетом 

выбора родителями обучающихся учебных предметов, курсов, модулей в 

соответствии с их мировоззренческими и культурными потребностями; 

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;   которая учит 

строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

  

 применение интерактивных   форм   учебной   работы:   ин-
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теллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

45 
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критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, 

установление и поддержка доброжелательной атмосферы; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обу-

чающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми об-

разовательными потребностями, дающего обучающимся социально значи-

мый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности в 

форме индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приоб-

рести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, генери-

рования и оформления собственных идей, уважительного отношения кчужим 

идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаиваниясвоей точ-

ки зрения. 

15 «Курсы внеурочной деятельности» (инвариантный) 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности: Дни здоровья, спортивные 

соревнования, фестиваль ГТО, экскурсии, творческие конкурсы, школьная научно - практиче-

ская конференция, Дни театра и музея, социальные конкурсы, проекты практики, предметные 

недели, школьная научно - практическая конференция, участие в поисково-исследовательских 

конференциях, конкурсах, олимпиадах. 
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3 Организационный раздел 

 3.1. Кадровое обеспечение 

Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. Это обес-

печивает более качественное и результативное преподавание и воспитание. Наличие 

большей части педагогов — специалистов с большим опытом педагогической дея-

тельности способствует организации работы в системе подготовки и повышения 

квалификации, а также в выборе новых подходов к преподаванию и воспитанию. 

Это обеспечивает выбор наиболее приемлемых методик и технологий воспитания. С 

одной стороны, такое положение гарантирует высокий качественный воспитатель-

ный потенциалколлектива. С другой стороны, в последние годы наблюдается омоло-

жение педагогических кадров. 

Деятельность школы по развитию кадрового потенциала: в условиях модер-

низации образовательного процесса решающую роль в достижении главного ре-

зультата – качественного образования и воспитания школьников играет профессио-

нализм педагогических и управленческих кадров. 

В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в об-

ласти образования являются: 

 совершенствование системы подготовки, переподготовки и повы-

шения уровня квалификации и профессионализма педагогических и руко-

водящих работников; 

 работа по удовлетворению потребностей образовательного учреж-

дения в высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение пре-

стижа педагогической профессии. 

В данном направлении в образовательном учреждении проводятся следующие 

мероприятия: 

 создание комфортных условий для привлечения молодых специа-

листов; 
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 обеспечение возможности прохождения педагогами переквалифи-

кации; 

 создание условий самоподготовки педагогов для успешности в 

прохождении аттестации на более высокую квалификационную катего-

рию; 

 разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов; 

 оснащение материально - технической базы; 

 использование рациональных педагогических нагрузок; 

 помощь педагогу в выборе темы самообразования; 

 сопровождение педагогов по теме самообразования. Развитие кад-

рового потенциала. 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повы-

шение квалификации работников образовательного учреждения в области воспи-

тания, организация научно-методической поддержки и сопровождения педагогов с 

учетом планируемых потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся у 

самих педагогов интересов. 

В качестве особого вида поддержки выступало родительское участие в экс-

пертизе воспитательных проектов и сетевое взаимодействие педагогических работ-

ников, в т.ч. с использованием ИКТ. 

Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории воспитательных 

систем среди педагогического коллектива: 

 через регулярное проведение и участие в семинарах, научно- прак-

тических конференциях – от школьных до региональных международных; 

 через научно-методические пособия; 

  через знакомство с передовыми научными разработками и 

российским опытом. 

В ходе работы к личности воспитателя, классного руководителя предъявлялись 

следующие требования: 

 умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы 
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 умение проектировать, распределять цели; 

 умение организовать и анализировать деятельность; 

 умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его в 

техно- логической форме; 

 умение перестроить устаревшие технологические формы и методы; 

 способность к самовыражению. 

При планировании работы с кадрами мы учитываем: 

 

 нормативные документы Министерства образования Российской 

Федерации, определяющие главные направления воспитательной рабо-

ты; 

 проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; 

 основные направления воспитательной работы, сложившиеся в 

школе, в том числе проблемы, над которыми работает школа; 

 реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень раз-

вития личности воспитанников; 

 возрастные особенности воспитанников и специфические пробле-

мы воспитания школьников, возникающие на каждом этапе формирования 

личности; 

 уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт воспи-

тателей и классных руководителей, их готовность к решению предстоящих 

воспитательных задач (на основе диагностики), определившиеся интересы 

в области теории и методики воспитания, а также реальные возможности 

для внедрения в практику рекомендаций педагогической теории и пере-

дового опыта. 

В работе классных руководителей проходит изучение: 

 

 нормативных документов; 

 научных разработок по вопросам повышения

 квалификации педагогических кадров; 
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 изучение организации и содержания учебно-воспитательного про-

цесса; 
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 глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспита-

тельной работы в школе; 

 знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного 

процесса и качества подготовки учащихся; 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса в школе. 

 

№

п\п 

Занимаемая 

должность 

Ф.И.О. 

 

1 

Директор школы Волкова Т.Е. 

 

2 

Зам.директора по 

УВР 

Махоткина И.В. , Романова Е.А. 

 

3 

Зам.директора по 

ВР 

Соколова О.С. 

4 Советник директора 

по воспитательной работе 

Бараник М.С. 

 

5 

Социальный педагог Анисимова З.С. 

6 Педагог-психолог Скицкий А.А. 

7 Библиотекарь Елизарьева Г.Н. 

 

8 

Классные 

руководители 

1. Ершова Н.А. 

2. Ильинова Е.А. 

3. Нижегородская Е.Б. 

4. Галась О.Н. 

5. Юсопова Ю.А. 

6. Радченко С.Г. 

7. Романова Е.А. 

8. Подбельцева И.А. 

9. Карабасова Е.Г. 

10. Аксенова О.В. 
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11. Чубарова С.А. 

12. Пронина М.В. 

13. Вышняк Е.В. 

14. Еременко М.Г. 

15. Агулярная Н.В. 

16. Горбачева М.Ю. 

17. Рассолов И.Ю. 

18. Плаунова З.П. 

19. Скицкий А.А. 

20. Головко Г.П. 

21. Тарасенко К.О. 

22. Анисимова З.С. 

23. Набока Е.В. 

24. Боганова А.Н. 

25. Соколова О.С. 

26. Коновалова И.А. 

27. Баранник М.А. 

28. Шпагина С.Н. 

29. Манукян Р.А. 

30. Демешко В.Н 

31. Горлова Н.А. 
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9 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Еременко М.Г. 

Карабасов А.Н. 

Голышев В.С 

1

2 

Учителя физической 

культуры 

Еременко М.Г. 

Карабасов А.Н. 

Голышев В.С 

Чеканова М.П. 

Кислая Т.А. 

 

1

3 

Руководитель 

школьного спортивного 

клуба 

«Экипаж» 

Еременко М.Г. 

 

 3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

осуществляется на основании следующих локальных актов: 

 Основная общеобразовательная программа образования; 

 Учебный план; 

 Рабочая программа воспитания как часть основной образовательной 

программы; 

 Рабочие программы педагогов; 

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности; 

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность (штат-

ное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий вос-

питательную деятельность в образовательном учреждении). 
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 3.3.Требования к условиям работы с детьми с особыми образова-

тельными  потребностями 

В школе созданы особые условия воспитания для категорий обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из 

социально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, дети из семей 

мигрантов, дети-билингвы и др.), одарённые дети, дети с отклоняющимся поведе-

нием. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучаю-

щихся, содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 

медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребно-

стями необходимо ориентироваться на: 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными по-

требностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обуче-

ния детей с особыми образовательными потребностями и их сверстников с ис-

пользованием адекватных вспомогательных средств, и педагогических прие-

мов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов- психо-

логов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 
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– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

детской деятельности 

 3.4.Система поощрения социальной успешности и проявлений ак-

тивной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции  и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально во-

влекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений 

активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 

строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обу-

чающихся о награждении, проведение награждений в присутствии значитель-

ного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни 

школы, качеству воспитывающей среды, специфической символике, вырабо-

танной и существующей в укладе школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награжде-

ниях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом доку-

менте, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности 

в поощрениях, чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (исполь-

зование индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимули-

ровать как индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, полу-

чившими и не получившими награду); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях ро-

дителей (законных представителей) обучающихся, представителей 
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родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (сучетом нали-

чия ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград по-

зволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и со-

циальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотвори-

тельная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представи-

телями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих дос-

тижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, дос-

тижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме инди-

видуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, опреде-

ляемой их успешностью, достижениями в чем-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной дея-

тельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в 

помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 

их деятельности. 
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 3.5 Анализ воспитательного процесса 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по вы-

бранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных про-

блем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспита-

тельной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого ана-

лиза, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитан-

никам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориен-

тирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а каче-

ственных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер об-

щения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориенти-

рующий экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и 

задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адек-

ватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятель-

ности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного раз-

вития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что лично-

стное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в ко-

тором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного про-

цесса: 

            1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
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динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем ди-

ректора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на засе-

дании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и само-

развития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика 

«Уровень воспитанности». 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде су-

ществовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минув-

ший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

1. Состояние организуемой в школе совместной деятельно-

сти детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной дея-

тельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, класс-

ными руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, пе-

дагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкети-

рование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности
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Перечень основных государственных и народных праздников, памятных 

дат в календарном плане воспитательной работы. 

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с 

памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного 

значения, памятными датами общеобразовательной организации, докумен-

тами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Феде-

рации, перечнями рекомендуемых воспитательных событий Министерства 

просвещения Российской Федерации, методическими рекомендациями испол-

нительных органов власти в сфере образования. 

Сентябрь: 

 1 сентября: День знаний; 

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

 8 сентября – Международный день распространения грамотности . 

 10 сентября – международный день памяти фашизма. 

Октябрь: 

 1 октября: Международный день пожилых людей; 

 4 октября: День защиты животных; 

 5 октября: День Учителя; 

 Третье воскресенье октября: День отца; 

 25 октября – международный день школьных библиотек 

Ноябрь: 

- 4 ноября: День народного единства.  

- -8   ноября – День памяти погибших при исполнении слу-

жебных   обязанностей сотрудников органов внутренних дел 

России. 

- 30 ноября – День государственного герба Российской Федерации  

- -Последнее воскресенье ноября – День матери 
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Декабрь: 

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев; 

 6 декабря: День Александра Невского; 

 9 декабря: День Героев Отечества; 
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12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

Январь: 

 1 января: Новый год; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда.  

Февраль: 

 2 февраля: День воинской славы России; 

 8 февраля: День русской науки; 

 15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Оте-

чества  

  

 21 февраля: Международный день родного языка; 

 23 февраля: День защитника Отечества.  

Март: 

 8 марта: Международный женский день; 

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией.  

 27 марта – Всемирный день театра 

Апрель: 

 12 апреля: День космонавтики.  

 19 апреля- День памяти о геноциде советского народа нацистами и их          

пособниками в годы ВОВ 

 

Май: 

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы; 

 19 мая – день детских общественных организаций России 

 24 мая: День славянской письменности и культуры.  

Июнь: 

 1 июня: Международный день защиты детей; 

 5 июня: День эколога; 

 6 июня: Пушкинский день России; 
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 12 июня: День России; 

 22 июня: День памяти и скорби; 

 27 июня: День молодёжи. Июль: 
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 8 июля: День семьи, любви и верности.  

 

Август: 

 

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

            -       12 августа – день физкультурника 

 27 августа – День российского кино 

5.Программа формирования экологической культуры, здорового и безо-

пасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безо-

пасного образа жизни должна обеспечивать: 

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 (формирова-

ние заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблю-

дения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к при-

роде; 

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; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

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, упот-

ребление 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 уче-

том индивидуальных особенностей; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
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Программа формирования экологической культуры,  здорового и безо-

пасного  образа жизни обучающихся - это комплексная программа формиро-

вания знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспе-

чивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безо-

пасного образа жизни  обеспечивает: представление об основах экологиче-

ской культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и окружающей среды; пробуждение в де-

тях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровье сберегающего характера учебной дея-

тельности и общения; формирует познавательный интерес и бережное отно-

шение к природе, установку на использование здорового питания; использо-

вание оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрас-

тных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в заня-

тиях физической культурой и спортом; соблюдение здоровье созидающих 

режимов дня; формирование негативного отношения к факторам риска здо-

ровью детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, нарко-

тики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); ста-

новление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребле-

ние 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 использо-

вания навыков личной гигиены; формирование основ здоровье сберегающей 

учебной культуры: умений организовывать успешную учебную работу, соз-

давая здоровье сберегающие условия, выбирая адекватные средства и прие-

мы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; формиро-

вание умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы форми-

рования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

обучающихся на ступени начального общего образования являются:  

• Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.№273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

• Приказ МОН РФ от 06.10.2009г.№373 « Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного  стан-

дарта начального общего образования»; 

• Приказ МОН РФ  от 05.03.2004г.№1089 «Об утверждении феде-

рального компонента государственных общеобразовательных стан-
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дартов начального общего, основного общего и среднего(полного) 

общего образования», с изменениями и дополнениями; 

• Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты 

прав потребителей и благополучия человека, Главного государст-

венного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г.№189 «Об утвержде-

нии СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», с изменениями; СанПиН 2.4.2.3648-20, 1.2.3685-21 

• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подро-

стков РАМ № 199/13 от 28.03.2002г.); 

• Методические рекомендации об организации внеурочной деятель-

ности и реализации дополнительных общеобразовательных про-

грамм (Письмо МОН РФ от 14.12.2005г. № 09—3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

• Концепция УМК «Школа России»; 

            -Письмо ДОН Краснодарского края от 27.09.2012года № 47-14800/12- 

14 «Об организации внеурочной деятельности в общеобразовательных учре-

ждениях, реализующих ФГОС начального и основного общего образования; 

         -Письмо Министерства  образования , науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 14.07.2017года №47-13507 /17-11 « Об организации 

внеурочной деятельности в образовательных организациях Краснодарского 

края». 

 
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни на ступени начального общего образования сформирована с учё-

том факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоро-

вья детей:  

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия;  

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подро-

стков от первого к последнему году обучения;  

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним 

инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв 

между воздействием и результатом, который может быть значитель-

ным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и суще-

ственным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;  

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек;  

 особенности отношения обучающихся младшего школьного воз-

раста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «не-
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здоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболе-

ваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом 

как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последст-

вия своего отношения к здоровью.  

 

5.1 Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей фор-

мирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление фи-

зического, психологического и социального здоровья обучающихся при 

получении начального общего образования, описание ценностных ори-

ентиров, лежащих в ее основе: 

 сформировать представления об основах экологической культуры 

на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 

природе; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни;  

 сформировать установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможно-

стей;  

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, 

его режиме, структуре, полезных продуктах;  

 сформировать представление о рациональной организации режи-

ма дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка со-

ставлять, анализировать и контролировать свой режим дня;  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих 

на здоровье;  

 сформировать навыки эффективной адаптации в обществе, по-

зволяющие в дальнейшем предупредить вредные привычки; 

 сформировать у обучающихся представление о ценности здоро-

вья и необходимости бережного отношения к нему, расширить знания 

о правилах ЗОЖ, воспитать  у себя готовность  соблюдать эти правила; 

 сформировать представление об особенностях своего характера, 

навыков, управления своим поведением, эмоциональным состоянием;  

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным 

с особенностями роста и развития; 

 сформировать умения безопасного поведения в окружающей сре-

де и простейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях; 

 способствовать осознанию обучающимися ценностей экологиче-

ски целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;  научить 
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обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье, не нарушать экологического равнове-

сия в природе;  

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность 

на основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоро-

вье;  

 дать представление с учётом принципа информационной безо-

пасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и 

т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от та-

бака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их па-

губном влиянии на здоровье;  

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций 

на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, про-

смотра телепередач, участия в азартных играх;  

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (ре-

лаксации).                          

 

         5.2   Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспече-

нию безопасности и формированию экологической культуры обучаю-

щихся, отражающие специфику организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность, запросы участников образовательных отноше-

ний 

 

      Создание здоровьесберегающей среды в МБОУ СОШ №1 им.С.Соболя   

                                        г.Ейска МО Ейский район 

  В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая опти-

мальные условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся : 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и ох-

раны труда обучающихся.  

Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды 

в урочное время. В столовой используется только йодированная соль, а также 

систематически проводится витаминизация (витамин С-аскорбиновая кисло-

та). 

В школе работает оснащенный спортивный зал, имеется спортивная 

площадка, оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудова-

нием и инвентарём .В школе работает медицинский кабинет 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию техни-

ческих средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств. Каждый школьный кабинет технически  оснащён. Все учителя шко-

лы на своих уроках используют ТСО с учетом требований СанПиНа. 
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Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфра-

структуры в школе поддерживает квалифицированный состав специали-

стов. 

В школе действует расписание, полностью соответствующее СанПиН 

2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (зарегистриро-

ван в Минюсте России 3 марта 2011 г., СанПиН 2.4.2.3648-20, 1.2.3685-21). 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной ор-

ганизации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учеб-

ного процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, 

создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиениче-

ских норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной на-

грузки ( занятия в кружках и спортивных секциях). 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональ-

ной организации их деятельности достигается благодаря систематической 

работы педагогического коллектива над вопросами повышения эффективно-

сти учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления 

детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха.  

5.3 Модели организации работы, виды деятельности и формы за-

нятий с обучающимися по формированию экологически целесообразно-

го, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; физ-

культурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике упот-

ребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике дет-

ского дорожно-транспортного травматизма 

      Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном 

процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью пред-

метов УМК «Школа России».   

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников 

на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соот-

ветствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с 

детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением собствен-

ного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России» со-

держит материал для регулярного проведения  учеником самооценки резуль-

татов собственных достижений на разных этапах обучения:  в результате ра-

боты на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в ре-
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зультате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий 

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их срав-

нение с предыдущими результатами, способствует формированию рефлек-

сивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расши-

рении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет культуро-

логический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечи-

вает 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 пробле-

мами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и 

семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет 

учебный материал,   связанный с проблемой безопасного поведения ребенка 

в природном и социальном окружении. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопас-

ность», «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?»,  «За-

чем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «По-

чему 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 на уроках русского языка учащиеся об-

суждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художе-

ственные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с 

вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструмен-

том или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безо-

пасной 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 «Иностранный язык(английский)» в учебниках “English 2—

4” содержится достаточное количество информации, направленной на воспи-

тание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окру-

жающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе  (3 кл.), под-

вижным играм, участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг 

друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физиче-

ской культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и 

талисманами летних и зимних Олимпийских игр (Олимпийские игры бывают 
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летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а 

какие зимние? (2 кл.).  

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 сообщают-

ся сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, зака-

ливания, 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 клас-

сов по математике, русскому языку, литературному чтению, окружаю-

щему миру, а также материал для организации проектной деятельности в 

учебниках технологии, иностранного  языка(английского), кубановеде-

нию. 
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во 

внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отно-

шения к материальным и духовным ценностям  решается средствами всей 

системы учебников «Школа России»,  в течение всего учебно-

воспитательного процесса. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа России» 

учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, 

различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения ука-

занных личностных результатов в учебниках всех предметных линий пред-

ставлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, 

ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, спо-

собствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими пере-

ход  детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего 

вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 

 Разработка разноуровневых заданий, отраженных в учебных пособиях «Про-

верочные работы» по математике.Автор:С.И.Волкова. Москва.Просвещение 

2014г., в разделах «Проверим себя и оценим свои достижения» к учебникам и 

рабочим тетрадям «Окружающий мир».Автор:А.А.Плешаков, «Литературное 

чтение».Автор:Л.Ф.Климанова,В.Г.Горецкий позволяют создать для учащих-

ся ситуацию выбора задания, снизить нагрузку при выполнении самостоя-

тельной работы. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на: 

- обеспечение рациональной организации двигательного режима обу-

чающихся, нормального физического развития и двигательной подготовлен-

ности обучающихся, повышение адаптивных возможностей организма, со-
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хранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. 

В школе работает спортивный клуб «Олимпийская двадцатка», в основе 

работы которого лежит проведение спортивных соревнований, праздников, 

занятий в вечернее время, проведение школьного этапа Всекубанской спар-

такиады «Спортивные надежды Кубани».  

Система физкультурно-оздоровительной работы школы включает: 

— проведение уроков физической культуры - 3 часа в неделю; 

— организацию динамических перемен (после второго урока 1 смены, 

после уроков перед занятиями по внеурочной деятельности) 

— организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоцио-

нальной разгрузке и повышению двигательной активности; 

— организацию работы спортивных секций  

— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий:  

• спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями) 

«Мама, папа, я-спортивная семья»(2 полугодие) 

• Недели физической культуры (в течение года) 

• Веселые старты (1 раз в четверть) 

• Соревнования «Шустрее, смелее, веселее» (февраль) 

• Первенство школы по различным видам спорта(1 раз четверть) 

• Товарищеские встречи по разным видам спорта с командами школ 

Ейского района  

• Участие в городских эстафетах (в течение года) 

• Спортивный фестиваль «Президентские состязания» (апрель) 

• Спортивный марафон «Наследники Победы» (май) 

• Детская легкоатлетическая олимпиада (май) 

• Спортландия (во время каникул) 

• «Дни здоровья»            (1 раз в четверть)  

 

                           Тематика бесед, классных часов 

                 здоровьесберегающих мероприятий  школы  

                                   1 класс 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 
Я – школь-

ник. 
Вредные и полез-

ные для здоровья 

привычки 

Поговорим о здо-

ровье (здоровое 

питание). 

Кто нас лечит? Что 

нужно знать о ле-

карствах. 
Режим дня – 

основа жизни 

человека. 

Человек есть то, 

что ест 
Спорт в моей се-

мье. 
Мой поступок и 

мой проступок. 

Что такое 

осанка. 
Вредные привыч-

ки 
В приемной у док-

тора Айболита. 
Как мы слышим. 

Чистота – за-

лог здоровья. 
Болезни, которые 

порождают увле-

чения компьютер-

Тренировка памя-

ти. 
Я здоровье берегу 

– сам себе я помо-

гу. 
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ными играми, те-

левидением 
                            2 класс 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 
На природе с 

родителями 

«Осенняя 

краса». 

Личная безопас-

ность. Меры безо-

пасного поведения 

во время подвиж-

ных игр. 

У нас в гостях 

психолог. 
Как беречь здоро-

вье. 

В гостях у ре-

бят Мойдо-

дыр. 

Закаляйся, если 

хочешь быть здо-

ровым! 

Я и мои желания. Правила безопас-

ного поведения в 

доме. 
Что легко по-

терять и 

трудно при-

обрести 

Воспитание здоро-

вых привычек 
Как учиться без 

утомления. 
Не вреди себе. 

Как и чем мы 

питаемся. 
Как защитить себя 

от болезней. 
Зачем человек 

спит, или как сде-

лать сон полезным. 

Почему важно не 

забывать о гигие-

не. 
                                 3 класс 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 
Твое здоровье 

в твоих руках. 
Зачем нужны ви-

тамины и привив-

ки. 

Мы здоровьем 

дорожим-

соблюдаем свой 

режим 

Разговор о пра-

вильном питании. 

Диагностика 

здорового об-

раза жизни. 

Знакомство с 

«дневником 

здоровья». 

Правила поведе-

ния на водоеме. 

Меры безопасно-

сти. 

Вредные привыч-

ки. Как сказать : 

«Нет»? 

Курильщик – сам 

себе могильщик. 

Почему люди ку-

рят? 

Зачем челове-

ку сон? 

Как сделать 

его полез-

ным? 

Зимние виды 

спорта. Соблюде-

ние правил безо-

пасности. 

Первая помощь 

при травмах. 
Наше настроение и 

здоровье 

Откуда берут-

ся грязнули? 
Осторожно, голо-

лед. 
Отдых для здоро-

вья. 
Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие 

друзья. 
                                                          4 класс 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 
Режим дня четве-

роклассника. 
Защитные меха-

низмы человече-

ского организма. 

Ослепительная 

улыбка на всю 

жизнь. 

Умей сказать : 

«Нет!» 
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Диагностика здо-

рового образа 

жизни. Работа с 

«дневником здо-

ровья». 

Эмоции, чувства 

и здоровье. 
Гигиена и куль-

тура быта. 
Здоровый образ 

жизни- здоровое 

общество 

Правильно ли мы 

едим? 
Первая помощь 

при ожогах и об-

морожениях. 

Как избежать 

отравления? 
Опасные привыч-

ки 

Физическое раз-

витие и спорт. 
Действие нико-

тина на организм 

человека. 

Самооценка как 

регулятор пове-

дения. Как по-

высить само-

оценку. 

Борьба за здоро-

вый образ жизни 

в мире и у нас в 

стране. 

• Тематика проведения  внеклассных мероприятий 

1 класс 

Викторина «Здоровье – главное богатство человека»; 

Утренник «Уроки Мойдодыра»; 

Инсценировки «Винегрет» (разговор о правильном питании); 

Выставка рисунков «Будем беречь здоровье»; 

Коллективное творческое дело «Чистота – залог здоровья»; 

2 класс 

Коллективное творческое дело «Здоров будешь  -все добудешь»; 

КВН(конкурс) «За здоровый образ жизни»; 

Выставка рисунков«Мы здоровьем дорожим, соблюдая свой режим»; 

Игра – путешествие «Откуда берутся грязнули»; 

3 класс 

Инсценировка «Спор овощей»; 

Викторина«Путешествие по городу Ням-Нямску»; 

Игра «В путь – дорогу собирайтесь, за здоровьем отправляйтесь»; 

КВН «С песней, шуткой и в игре изучаем ПДД»; 

4 класс   

Семейный конкурс «Пальчики оближешь»;    

 Виртуальная экскурсия «Путешествие в страну Здоровячков» 

                          Формирование экологической культуры 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль 

за реализацию направления 

1 Усвоение элементарных представлений об  

экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культу-

ре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения программ «Зе-

леная планета», «Хочу все знать», бесед, 

Администрация школы 

Учителя- предметники 

Классные руководители 
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просмотра учебных фильмов). 

2 Получение первоначального опыта эмо-

ционально- чувственного непосредствен-

ного взаимодействия с природой, экологи-

чески грамотного поведения в природе (в 

ходе экскурсий, прогулок, туристических 

походов и путешествий по родному рай-

ону). 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

3 Получение первоначального опыта участия 

в природоохранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, эколо-

гические акции, десанты, высадка расте-

ний, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, под-

кормка птиц и т.д.), в деятельности школь-

ных экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей; участие в созда-

нии и реализации коллективных природо-

охранных проектов. 

 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

4. Участие в экологических акциях школы и 

города, проектной деятельности 

Администрация школы 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

5. Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой (при поддерж-

ке родителей (законных представителей) 

расширение опыта общения с природой, 

заботы о животных и растениях, участие 

вместе с родителями (законными предста-

вителями) в экологической деятельности 

по месту жительства). 

Классные руководители 

 

Реализация дополнительных образовательных программ  

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные про-

граммы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового об-

раза жизни. В школе работают секции «Шахматы», «ОФП», «Баскетбол», 

«Футбол», «Волейбол», «Настольный теннис». В целях реализации задач 

экологической культуры применяются программа «Моя первая экология». 

Работа с родителями (законными представителями учащихся) по 

программе «Формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни».  

МБОУ СОШ №1 им.С.Соболя г.Ейска МО Ейский район привлекает ро-

дителей (законных представителей) к вопросам формирования культуры здо-

рового и безопасного образа жизни.   
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1. Ведётся просветительская работа: 

— Лекции специалистов (психолог, врач, нарколог) в рамках общешколь-

ных и классных родительских собраний; 

— «Уроки для детей и их родителей» духовно-нравственного содержания  

(проводит учитель по материалам учебников); 

— Круглые столы, посвящённые проблемам охраны и укрепления здоро-

вья детей; 

— Родительские собрания  

Тематика родительских собраний 

1 класс 

• Трудности адаптации первоклассников в школе. 

• Особенности интеллектуального и личностного развития шестилетних детей. 

• Особенности питания первоклассника. 

• Организация активного отдыха ребенка в каникулы. 

2 класс 
• Физическое развитие второклассника. 

• Домашние задания и их назначения. 

• Спортивный выбор для вашего ребенка. 

• Утомляемость ребенка и как с ней бороться. 

3 класс 

• Режим дня третьеклассника. 

• Все о гриппе. 

• Эмоции положительные и отрицательные. 

• Как повысить самооценку ребенка и почему это важно? 

4 класс 

• Темперамент вашего ребенка. 

• Мой ребенок становится взрослым. Встреча со школьным врачом. 

• Питание человека. Роль витаминов для роста и развития человека. 

• Как научить дочь или сына говорить «Нет!». 

• Мы переходим в 5-й класс. 

2. Проводятся мероприятия с активным привлечением родителей (законных 

представителей) к совместной работе: 

• «День здоровья» (родители помогают организовать поход, различ-

ные соревнования и активно участвуют в них); 

• «Дружная семейка» (соревнуются семейные команды); 

• выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены 

работы родителей); 

• выпуск листков здоровья, советов родителей для родителей; 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мо-

ниторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезон-

ных заболеваний; мониторинга посещаемости спортивных кружков.  
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Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных дос-

тижений выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках мо-

ниторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: эксперт-

ные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяю-

щие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные 

тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; самооценочные сужде-

ния  детей.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окру-

жающих людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов об-

разовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянно-

го наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

                                                                                                                  

   Планируемые результаты реализации Программы: 

 сформированы представления о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о  влиянии  на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

 сформированы  представления с учётом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества,   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; 

 сформированы представления об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

 сформированы  умения и навыки обучающихся делать осознанный 

выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье; 

 сформирована  потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития; 
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 сформированы компетентности  об основах экологической культуры на 

примере  экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

 сформированы  умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных 

ситуациях); 

 развит интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 сформировано  ценностное отношение к природе и всем формам 

жизни; 

 сформированы умения и навыки элементарного опыта 

природоохранительной деятельности; 

 

     -сформированы умения и навыки  бережного отношения к растениям и 

животным 

            

       5.4   Критерии, показатели эффективности деятельности организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность в части формиро-

вания здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об 

основах экологической культуры 

на примере экологически 

сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для 

человека и окружающей среды 

1. Результаты участия в конкурсах 

экологической направленности 

2. Количество акций, походов, меро-

приятий экологической направленности 

3. Реализация экологических проектов 

(классов, школы) 

Побуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье  

1. Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение). 

2. Использование здоровьесберегаю-

щих технологий в учебной деятельности 

3. Психологический комфорт класс-

ного коллектива (диагностика) 

Формирование  познавательного 

интереса и бережного отношения  

к природе 

1. Уровень развития познавательного 

интереса, в том числе к предметам с эко-

логическим содержанием (диагностика) 

Формирование установок на 

использование здорового 

питания 

1. Охват горячим питанием обучаю-

щихся начальной школы 

2. Степень соответствия организации 

школьного питания гигиеническим нор-

мам 

 

Формирование представлений с Сформированность личностного 
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учетом принципа 

информационной безопасности о 

негативных факторах риска 

здоровью детей 

отрицательного отношения к 

табакокурению, алкоголизму и другим 

негативным факторам риска  здоровью 

детей (анкетирование) 

 

Формирование основ 

здоровьесберегающей учебной 

культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, 

создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные 

средства и приемы  

Сформированность  основ 

здоровьесберегающей учебной культуры. 

(Наблюдение). 

 

5.5  Методика и инструментарий мониторинга достижения плани-

руемых результатов по формированию экологической культуры, куль-

туры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мо-

ниторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезон-

ных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащих-

ся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в об-

ласти здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной ра-

боты. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и ук-

реплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации до-

полнительных программ оздоровительной направленности.   

В МБОУ СОШ№1им.С.Соболя  г. Ейска МО Ейский район  приняты 

следующие формы оценки знаний и действий учащихся в области охраны и 

укрепления здоровья: 

- Викторины по ПДД и пожарной безопасности; 

- Конкурсы рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций; 

- Контрольные тесты на определение уровня физического развития 

и физической подготовки. 

Результаты Программы являются основой для проведения неперсони-

фицированных оценок образовательной деятельности в части воспитания 

экологической культуры, культуры безопасного и здорового образа жизни. 

Для оценки результативности программы использовать следующие крите-

рии: 

1. Результаты участия в конкурсах экологической направленности 

(личностные и школьные). 

2. Реализация экологических проектов (классов, школы). 

3. Сформированность личностного заинтересованного отношения к 

своему здоровью (анкетирование, наблюдение). 



333 
 

4. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной 

деятельности 

5. Психологический комфорт классного коллектива (диагностика). 

6. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к 

предметам с экологическим содержанием (диагностика). 

7. Охват горячим питанием обучающихся начальной школы. 

8. Степень соответствия организации школьного питания 

гигиеническим нормам. 

9. Сформированность личностного отрицательного отношения к 

табакокурению, алкоголизму и другим негативным факторам риска  

здоровью детей (анкетирование). 

10. Сформированность  основ здоровьесберегающей учебной куль-

туры. (Наблюдение) 

 

                      6. Программа коррекционной работы 

                                                  Введение 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требова-

ниями Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального го-

сударственного образовательного стандарта начального общего образования, 

концепции УМК «Школа России», а также с учетом опыта работы школы по 

данной проблематике. Нормативно-правовой и документальной основой 

Программы коррекционной работы с обучающимися на ступени начального 

общего образования являются:  

•   Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.№273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

• Приказ МОН РФ от 06.10.2009г.№373 « Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного  стан-

дарта начального общего образования; 

• Приказ МОН РФ от 05.03.2004г.№1089 «Об утверждении федераль-

ного компонента государственных общеобразовательных стандар-

тов начального общего, основного общего и среднего(полного) об-

щего образования», с изменениями и дополнениями; 

• Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты 

прав потребителей и благополучия человека, Главного государст-

венного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г.№189 «Об утвержде-

нии СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», с изменениями №81 от 24.11.2015г.;  СанПиН 

2.4.2.3648-20, 1.2.3685-21 

•  СанПин ОВЗ 2.4.2.3286-15,утвержденный постановлением Главно-

го государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г.; 

• Приказ «Об утверждении Порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по основным образовательным про-
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граммам – начального общего, основного общего и среднего обра-

зования» от 30.07.2013г. №1015; 

• Приказ МОН России от 09.11.2015г. №1309 «Об утверждении По-

рядка обеспечения условий доступности для инвалидов  и предос-

тавления услуг в сфере , а также оказания им при этом необходимой 

помощи»; 

• Приказ МОН России от 20.09.2013г. №1082 «Об утверждении По-

ложения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

• Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подрост-

ков РАМ № 199/13 от 28.03.2002г. Рекомендации по использованию 

компьютеров в начальной школе; 

• Письмо МО РФ №150/06 от 18 апреля 2008 г. 

                «О создании условий для получения образования детьми с ограни 

                  ченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами». 

             

Программа коррекционной работы МБОУ СОШ №1 им.С.Соболя 

г.Ейска МО Ейский район направлена на: 

• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

• овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

• психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, 

имеющих проблемы в обучении; 

• развитие творческого потенциала учащихся с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

 

 6.1.Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности (средст-

вами УМК «Школа России») 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использова-

ние в учебном процессе УМК «Школа России». Методический аппарат систе-

мы учебников «Школа России» представлен заданиями, которые требуют:  

 -выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;   

  -осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания 

для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает 

чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представ-

лена система таких работ, позволяющих каждому  ребенку действовать кон-

структивно в пределах своих возможностей и способностей. 

 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представ-

лены задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчива-

ется разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим 

свои достижения», которые согласуются с целями, сформулированными на 

шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достиже-
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нии целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов 

в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», 

представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложно-

сти.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на 

формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют 

план учебных действий при решении текстовых задач, при применении алго-

ритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения математиче-

ской игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаго-

вый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных 

способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с 1 класса, формиру-

ется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и 

работы своих одноклассников.  Такой подход способствует осознанию при-

чин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся 

с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на 

критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изо-

бразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически 

связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ре-

бят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творче-

скую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения 

предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учеб-

никах 1—4 кл. планы изготовления изделий представлены в двух видах: тес-

товом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту текстового плана 

соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют продемонст-

рировать использование специальных приемов, способов и техник изготов-

ления изделий.  

   В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппара-

те каждой темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и 

осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Про-

верь себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня 

(планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повы-

шенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении 

поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изо-

бражением детей разных национальностей и предложения, написанные на 

разных языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумы-

ваются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять 

написанное.  Или,  решая орфографические задачи,  при постановке вопроса:  

«В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик за-
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думывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не 

понял значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют 

возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично изме-

няющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, про-

екты,  практические работы, направленные на осмысление норм и правил по-

ведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий 

мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 

временные ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  

способами отображения и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранный 

язык»  формируют нормы и правила произношения,  использования слов в 

речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника 

с миром прекрасного. 

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики»  
 формирует у младших школьников понимание  значения нравственных норм 

и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы 

учебников является  творческий характер заданий, материал для организации 

учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной ра-

боте. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неиз-

вестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного 

ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует разви-

тию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать само-

стоятельно.  

 

    6.2.Система комплексного психолого-медико-педагогического  

                                                     сопровождения  
В школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными  возможностями здо-

ровья, которая ведет ребенка  на протяжении всего периода его обучения. 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблем ребен-

ка методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей осуществляется на школьном психоло-

го-медико-педагогическом консилиуме.  

 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ограни-

ченными возможностями здоровья, обучающегося в общеобразовательном 

учреждении, является обеспечение условий для оптимального развития ре-

бенка, успешной интеграции его в социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  
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• диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогиче-

ские наблюдения; 

• создание благоприятных социально-педагогических условий для разви-

тия личности, успешности обучения;  

• конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуще-

ствляется на основе заключения медико-психологической и педагогической 

комиссии, в котором указано, что ребенок может учиться в общеобразова-

тельной школе.  

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение 

всего периода обучения являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой 

сфер личности учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля 

школы, ориентированного на всех участников образовательного процесса — 

проведение школьных психолого-медико-педагогических консилиумов, 

больших и малых педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с предста-

вителями администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на ре-

шение проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые за-

нятия с учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную 

технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и ро-

дителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со 

стороны специалистов разного профиля, действующих координировано.  

   Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с огра-

ниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет 

проведение информационно-просветительской, разъяснительной работы по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для дан-

ной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), 

их родителями (законными представителями), педагогическими работниками 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

Изучение 

ребенка 
Содержание работы Где и кем выполняет-

ся 

работа 

http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html


338 
 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического 

и психического здоровья. Изуче-

ние медицинской документации: 

история развития ребенка, здоро-

вье родителей. 

Физическое состояние учащегося. 

Изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т. д.). Нарушения 

движений (скованность, растор-

моженность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые дви-

жения). Утомляемость. Состояние 

анализаторов. 

Школьный медицин-

ский работник, педа-

гог. 

 

 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, 

во время игр и т. д. 

(педагог). Обследова-

ние ребенка врачом. 

Беседа врача с роди-

телями. 

 

 

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, пере-

ключаемость с одного вида дея-

тельности на другой, объем, рабо-

тоспособность. 

Мышление: визуальное (линей-

ное, структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); абст-

рактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, мо-

торная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания. Индиви-

дуальные особенности. Моторика. 

Речь 

Наблюдение за ребен-

ком на занятиях и во 

внеурочное время. 

(учитель). 

Методики . (учитель). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и 

в свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель).  
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Социально-

педагогическое 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Ус-

ловия воспитания.  

Умение учиться. Организован-

ность, выполнение требований пе-

дагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овла-

дении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к отмет-

ке, похвале или порицанию учите-

ля, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. 

Преобладание настроения ребен-

ка. Наличие аффективных вспы-

шек. Способность к волевому 

усилию, внушаемость, проявления 

негативизма. 

Особенности личности. интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. 

Наличие чувства долга и ответст-

венности. Соблюдение правил по-

ведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: 

роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к 

младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперак-

тивность, замкнутость, аутистиче-

ские проявления, обидчивость, 

эгоизм. Поведение. Уровень при-

тязаний и самооценка. 

Посещение семьи ре-

бенка. (учитель, соц. 

педагог). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение ра-

бот ученика (педагог). 

Анкетирование по вы-

явлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- предмет-

никами. 

 

Методики (педагог, 

психолог). 

 

Анкета для родителей 

и учителей. 

 

Наблюдение за ребён-

ком в различных ви-

дах деятельности. 

 

      6.3.Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными  возможностями здоровья. 

 

Содержание работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья определяют следующие принципы: 

— соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специали-

ста, который  призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка. 

— системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррек-

ции нарушений детей-инвалидов возможностями здоровья. 

— непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
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представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения  подхода к её решению. 

— вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения  образования детьми-инвалидами. 

— рекомендательный характер оказания помощи. 

 

Данные принципы обеспечивают соблюдение гарантированных законода-

тельством прав  родителей (законных представителей) детей-инвалидов вы-

бирать формы получения  детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы  детей. 

 

                                   Направления работы 

Программа работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными  воз-

можностями здоровья на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её ос-

новное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей-

инвалидов, проведение их комплексного обследования и подготовку реко-

мендаций по оказанию им психолого-медико- педагогической помощи в ус-

ловиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специа-

лизированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию не-

достатков в физическом и (или) психическом развитии детей-инвалидов и де-

тей с ограниченными возможностями  здоровья в условиях общеобразова-

тельного учреждения; способствует формированию  универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных,  познавательных, ком-

муникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального со-

провождения  детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации  дифференцированных психолого-педагогических ус-

ловий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучаю-

щихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для  данной категории детей, со всеми участниками образователь-

ного процесса —обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недос-

татки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогиче-

скими работниками. 

Диагностическая работа включает: 

— выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающих-

ся в  специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учрежде-

нии)  диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адап-

тации; 
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— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической ин-

формации от специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка, 

выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенно-

стей  обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка-

инвалида; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динами-

кой развития  ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья  коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его  особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике  образовательного процесса, направленное на формирование уни-

версальных учебных  действий; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокор-

рекцию его поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при  психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направ-

лениям  работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, единых 

для всех участников  образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с детьми данной категории; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспи-

тания и приёмов  коррекционного обучения ребёнка. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, ин-

формационные  стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного  процесса – обучающимся (как имеющим, так и 

не имеющим недостатки в развитии), их  родителям (законным представите-

лям), педагогическим работникам вопросов, связанных с особенностями об-

разовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными  возмож-

ностями здоровья; 
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— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных кате-

горий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

   Этапы реализации программы и ожидаемые результаты 

Работа с детьми-инвалидами реализуется поэтапно. Последовательность эта-

пов и  их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дез-

организующих  факторов. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность).  Результатом данного этапа являет-

ся оценка контингента обучающихся для учёта  особенностей 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, опре-

деления  специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с  целью соответствия требовани-

ям программно-методического обеспечения, материально- тех-

нической и кадровой базы учреждения. 

       2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская  деятельность). Результатом работы является особым обра-

зом организованный  образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность, и процесс специального сопровождения де-

тей-инвалидов при специально созданных  (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой  категории детей. 

3 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-  диагностическая деятельность). Результатом является конста-

тация соответствия  созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных  программ особым образовательным по-

требностям данной категории. 

3. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная дея-

тельность).  Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и  процесс сопровождения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья , корректировка  условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 

  5.4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекцион-

ных мероприятий учителей 

Одним из основных механизмов реализации работы с детьми с ограничен-

ными  возможностями здоровья является оптимально выстроенное взаимо-

действие специалистов  образовательного учреждения, обеспечивающее сис-

темное сопровождение детей  специалистами различного профиля в образо-

вательном процессе. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педа-

гогики, медицины,  социальной работы позволит обеспечить систему ком-

плексного психолого-медико- педагогического сопровождения и эффективно 

решать проблемы ребёнка-инвалида. 
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     Развитие  творческого  потенциала учащихся с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Индивидуальные занятия с педагогами 

В МБОУ СОШ №1 им.С.Соболя г.Ейска  МО Ейский район организована 

поддержка детей, испытывающих особые трудности при обучении, и детей, 

которые отстали от программы обучения по объективным причинам (бо-

лезнь, переезд).  

УМК «Школа России» предоставляет большие возможности для организации 

этой работы: 

— материалы учебников; 

— дидактические карточки; 

—тренинговые тетради по русскому языку и математике, предназначенные 

для отработки основных тем программы начальной школы. 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуще-

ствляется в рамках урочной и внеурочной деятельности.   УМК «Школа Рос-

сии» способствует формированию и освоению  творческих способов и приё-

мов действий. Этому способствует  разработанная в учебниках система зада-

ний творческого и поискового характера,  направленных на развитие у уча-

щихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Шко-

лы России» в  каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубри-

кой «Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, как 

можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без 

корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая 

их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 

таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при ра-

боте над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмот-

рены в каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа Рос-

сии».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поис-

кового характера, например, предлагающих: 

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, ра-

венств, значений величин, геометрических фигур и др., записан-

ных по определённому правилу;  

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений ве-

личин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых 

условиях при выполнении заданий поискового характера.  
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В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с зада-

ниями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички 

«Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графически-

ми). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового ха-

рактера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при ра-

боте над учебными проектами по математике, русскому языку, литератур-

ному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, 

информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 Основной формой организации внеурочной деятельности школьников 

выступает проектная деятельность. Включение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в проектную деятельность имеет особое значение, 

так как способствует их самореализации в различных видах трудовой, твор-

ческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность влияет 

на формирование личностных качеств учащихся: требует проявления лично-

стных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, 

к результатам труда и др.  

 Обучение на дому — вариант обучения детей-инвалидов, при котором пре-

подаватели образовательного учреждения организованно посещают ребенка 

и проводят с ним занятия непосредственно по месту его проживания.  

Участие в классных и общешкольных мероприятиях( выставки, конкур-

сы, олимпиады) 

Во внеурочной работе МБОУ СОШ №1 им.с.Соболя г.Ейска  МО Ей-

ский район организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады 

школьного, муниципального и зонального уровня. 

 Система участия учащихся начальных классов МБОУ СОШ №1  

им.С.Соболя  г.Ейска МО Ейский район в интеллектуальных конкурсах 

 

№ 

п\п 

Наименование творче-

ского конкурса, пред-

метной олимпиады 

уровень 

1.  Олимпиада по матема-

тике 

Школьный, муниципальный, зональный 

2.  Олимпиада по русско-

му языку 

Школьный, муниципальный, зональный 

3.  Олимпиада по окру-

жающему миру 

Школьный, муниципальный, зональный 

4.  Викторина по кубано-

ведению 

Школьный, муниципальный 

5.  Исследовательский Школьный, муниципальный, зональный 

http://www.medkrug.ru/article/show/3032
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конкурс «Эврика-

Юниор» 

5. Конкурс «Пасха в Ку-

банской семье» 

Школьный, муниципальный 

     6. Конкурс «Рождество 

Христово» 

Школьный, муниципальный 

     7. Конкурс «Красота 

божьего мира» 

Школьный, муниципальный 

     8 Конкурс «Ремесло Бо-

городицы» 

муниципальный 

        

9. 

Интеллектуальный 

конкурс «Русский 

медвежонок» 

всероссийский 

10. Мультиолимпиада 

«Муравейник» 

всероссийский 

                      

    

11. 

Интеллектуальный 

конкурс «Математиче-

ский кенгуру» 

всероссийский 

     

12. 

Интеллектуальный 

конкурс «Кит» 

всероссийский 

     

13 

Интеллектуальный 

конкурс «Британский 

бульдог» 

всероссийский 

     

14 

Интеллектуальный 

конкурс «Золотое ру-

но» 

всероссийский 

     

15 

 Интеллектуальный 

конкурс «Человек и 

природа» 

всероссийский 

     

16. 

«Я-исследователь» региональный 

     

17 

Семейные экологиче-

ские проекты 

региональный 

     

18 

Конкурс «Лучший 

урок письма» 

всероссийский 

     

19 

«Леонардо» междуна-

родный фестиваль 

творческих инициатив 

всероссийский 
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                                      III.  Организационный раздел. 

             1. 

                                          УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

     муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения  

    средней общеобразовательной школы №1  имени Семена Соболя 

          города Ейска муниципального образования Ейский район  

    для 3-4 классов, реализующих федеральный государственный 

    образовательный стандарт начального общего образования 

                                     на 2023-2024 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

при реализации ФГОС   начального  общего  образования 

Цель: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетент-

ностей, определяемых личностными, семейными, общественными, госу-

дарственными потребностями и возможностями обучающихся, индивиду-

альными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи: 

— обеспечение доступности получения  качественного  начального  обще-

го образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарён-

ных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

их профессиональных склонностей. 

Ожидаемые результаты  

Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с основной  

образовательной программой в части реализации общеобразовательных про-

грамм по уровням образования: 

- достижение уровня элементарной грамотности, овладение универ-

сальными учебными умениями и формирование личностных качеств обу-

чающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
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Особенности и специфика образовательного учреждения 

МБОУ СОШ №1 им.С.Соболя г.Ейска МО Ейский район реализует 

общеобразовательную программу  начального общего образования (1-4 клас-

сы) в соответствии с требованиями ФГОС НОО и Уставом общеобразова-

тельного учреждения. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Основная  общеобразовательная программа начального общего образования 

утверждена  решением педсовета от 31.08.2021г. протокол №1  , срок реали-

зации -4 года , изменения от 31.08.2023г. протокол №1. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

          Учебный план составлен на основе следующих нормативных докумен-

тов:  

- Федеральный  Закон  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373, в редакции прика-

за Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712; 

 -Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286; 

-Федеральной образовательной программы начального общего образо-

вания , утвержденной приказом Минпросвещения России от 18 мая 2023года 

№ 372; 

 -Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

  -Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-

20); 

  -Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685- 21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безо-
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пасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (да-

лее - СанПиН 1.2.3685- 21); 

 -Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утвержде-

нии федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-
грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изме-
нениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766) (да-
лее - Федеральный перечень учебников); 

-Приказ Минпросвещения России от 21 сентября  2022 г. № 858 «Об ут-

верждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния организациями, осуществляющими образовательную деятельность (далее 
- Федеральный перечень учебников) 

 -Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении 
перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования». 

-Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Красно-

дарского края от 12.07.2019года №47-01-13-13942/19  «Об обучении финан-
совой грамотности»; 

- Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Красно-

дарского края от17.05.2018года № 47-13-9401/18 «О введениии обучения 

шахматам в образовательных организациях в 2018-2019 учебном году» 

-Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Красно-

дарского края от  28.08.2019г.№47-01-13-17891/19    «О рекомендациях по 

организации изучения родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного , в 2019-2020 учебном году»  

- Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Красно-

дарского края от  14.07.2023 года №47-01-13-13168/23«О формировании 

учебных планов для образовательных организаций на 2023-2024 учебный 

год. 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется календар-

ным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соот-
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ветствии с СанПиН 2.4.2.3648-20, 1.2.3685-21 и Уставом образовательного 

учреждения. 

1. Продолжительность учебного года 

Кл

ассы 

Учебный 

год  

(учебные 

недели) 

1 четверть 2 четверть        3 четверть 4 четверть 

8 учебных не-

дель 

8 учебных 

недель 

11 учебных 

недель  

7 учебных не-

дель 

3-4 34 01.09.-

27.10.2023 

07.11.-

29.12.2023 

09.01.-

22.03.2024 

01.04.-

25.05.2024 

2.Продолжительность каникул: 

Наименование Сроки Количество 

дней 

Выход на заня-

тия 

Осенние каникулы 28.10.2023– 06.11.2023 10 07.11.2023 

Зимние каникулы 30.12.2023 – 08.01.2024 10 09.01.2024 

Весенние каникулы    23.03.2024 – 31.03.2024 9 01.04.2024 

Всего 29  

 

3.Продолжительность учебной недели по классам: 

3-4 классы- 5 дней; 

4.Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПиН 2.4.3648-20, 

1.2.3685-21)  

Максимально допусти-

мая нагрузка 

3 4 

5-дневка 23 23 

 

 

 

5. Режим занятий 

                                1 смена    2 смена 
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 3в, 4а, 4б,4в классы 3а,3б  классы 

1 урок  08.00.-08.40. 

2 урок  08.50-09.30. 

3 урок 09.45.-10.25. 

4 урок 10.40.-11.20. 

5 урок  11.30.-12.10. 

1 урок 13.30-14.10. 

2 урок 14.25-15.05. 

3 урок 15.20-16.00. 

4 урок 16.10.-16.50. 

5 урок 17.00-17.40. 

 

6. Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем 

предметам) по классам. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы за-

траты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

в 3 классах - 1,5 ч., в 4 классах-2 ч. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана осуществляется с использованием учебников, вклю-

ченных в Федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 20.05.2020года № 254, от 21.09.2022года №858 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния» (с изменениями и дополнениями,  приказ Минпросвещения России от 

08.06.2015 года № 576, 28.12.2015 года, 26.01, 21.04., 29.12.2016 года, 08.06, 

20.06, 05.07.2017 года, ).  

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обуче-

ния). 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответ-

ствии с требованиями ФГОС начального общего образования (далее – ФГОС 

НОО), утвержденным приказом МОН РФ от 06.10.2009года № 373. 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана 
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Учебный  план начального общего образования реализуется на основе 

УМК «Школа России», входящим в федеральный перечень учебников, ут-

вержденный приказом Минпросвещения Росии от 20.05.2020 года, 

21.09.2022года № 858 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями,  приказ Минпросве-

щения России от 08.06.2015 года № 576, 28.12.2015 года, 26.01, 21.04., 

29.12.2016 года, 08.06, 20.06, 05.07.2017 года,  23.12.2020  г.№ 766, приложе-

ние № 2)                      

                                         3 класс 

Русский язык 

24 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский я 3 

 

 

«Просвещение» 

Литературное чтение 

132 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голо-

ванова М.В. и др. Литературное чтени 

3 

 

 

 

«Просвещение» 

 

Английский язык 

190 Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и 

др. Английский язык 

3 Титул 

Математика и информатика 

312 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др. Математика 

3 «Просвещение» 

Окружающий мир 

376 Плешаков А.А. Окружающий мир 3 «Просвещение» 

Изобразительное искусство 
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461 Горяева Н.А. / Под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство 

3 «Просвещение» 

Музыка 

503 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка 

3 «Просвещение» 

Технология 

563 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 3 «Просвещение» 

Физическая культура 

590; 

1.1.7.1.3.1 

Лях В.И. Физическая культура 1— 

4 

« Просвещение" 

Кубановедение 

  
Мирук М.В. Кубановедение 3 

«Перспективы об-

разования» 

  4 класс     

Русский язык 

1.1.1.1.4.5 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык 

4 «Просвещение» 

Литературное чтение 

1.1.1.2.5.4 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голо-

ванова М.В. и др. Литературное чтение 

4 

 

 

 

 

«Просвещение» 

 

Английский язык 

1.1.1.3.3.3 Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и 

др. Английский язык 

4 « Просвещение" 

Математика и информатика 
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1.1.2.1.8.4 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др. Математика 

4 « Просвещение» 

Окружающий мир 

1.1.3.1.3.4 Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окру-

жающий мир 

4 « Просвещение» 

Изобразительное искусство 

1.1.5.1.6.4 Неменская Л.А. / Под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство 

4 « Просвещение» 

Музыка 

1.1.5.2.5.4 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка 

4 « Просвещение» 

Технология 

1.1.6.1.9.4 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 4 « Просвещение» 

Физическая культура 

590; 

1.1.7.1.3.1 

Лях В.И. Физическая культура 1— 

4 

« Просвещение» 

ОРКСЭ 

417 Васильева О.Ю.,Кульберг А.С. 

Основы православной культуры 

4 «Просвещение» 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который проводится в 3  классах по 1 часу в не-

делю, из части, формируемой участниками образовательных отношений.В 4 

–классах проводится курс внеурочной деятельности « Моя Кубань». 

В соответствии с письмом МОН  РФ от 25.05.2015г. № 08-761 « Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в рам-

ках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 
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классе введён  курс «Основы религиозных культур и светской этики»( мо-

дуль «Основы православной культуры») в объеме  1 час в неделю в течение 

34 учебных часов в год. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных    

 отношений 

Программа  формирования  экологической  культуры, здорового и 

безопасного образа жизни реализуется через учебные предметы: окружаю-

щий мир, кубановедение, технология,  физическая культура, а также во вне-

урочной деятельности при изучении курсов «Моя Кубань», «По тропе здоро-

вья», «Разговоры о важном». 

С целью повышения интеллектуальных способностей учащихся в рам-

ках работы дополнительного образования реализуется курс «Шахматы». В 

рамках внеурочной деятельности в 3-4 классах реализуется курс «Основы 

финансовой  грамотности». 

 

Распределение часов части, формируемой участниками образовательного 

процесса: 

Класс Количество часов Распределение часов 

3 1 час 1 час – кубановедение 

 

Основная цель курса «Кубановедение»  начального общего образова-

ния заключается в развитии и воспитании гуманной, социально активной 

личности, ответственно и бережно относящейся к богатству  природы Куба-

ни, ее истории, культуре, и с уважением – к жителям края. 

Данный курс призван решать следующие задачи: 

-изучить своеобразие истории, культуры, природы родного края; 

-развивать экологическое мышление, формировать экологическую гуман-

ность; 

-воспитывать эмоционально-волевые, нравственные качества личности ре-

бенка, толерантное отношение к людям разных национальностей, вероиспо-

веданий; 
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-развивать креативность младшего школьника, способность к позитивному 

преобразованию окружающего мира; 

-сформировать чувство ответственности за сохранение и преумножение ис-

торического и культурного наследия. 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы не осуществляется. 

Учебные планы для  I-IV  классов 

Таблица-сетка часов учебного плана  МБОУ  СОШ № 1 им.С.Соболя г.Ейска 

МО Ейский район  для 3-4-х классов, реализующих  федеральный  государст-

венный   образовательный  стандарт  начального  общего образования    2023 

– 2024 учебный год (приложение1) 

                       Формы промежуточной аттестации обучающихся 

        Формы промежуточной аттестации обучающихся во 2-4 классах реали-

зуются в соответствии с действующим в школе «Положением  о системе оце-

нок, форме, порядке и периодичности промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся», утверждённым  решением педагогического совета , протокол 

№1 от 31.08.23г. 

- итоговая отметка за четверть выставляется на основании не менее трех те-

кущих отметок; 

- годовая отметка выставляется на основании четвертных отметок как сред-

нее арифметическое этих отметок в соответствии с правилами математиче-

ского округления. 

           Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце первого 

и второго полугодий.    

           Четвертные, полугодовые, годовые оценки выставляются за 2 дня до 

окончания аттестационного периода. 

   Курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе в бал-

лах  не оценивается.  

     Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО явля-

ется достижение предметных и метапредметных результатов освоения 

ООП НОО. В итоговой оценке выделены две составляющие: результаты 

промежуточной аттестации и результаты итоговых работ. Итоговая оцен-
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ка освоения ООП НОО направлена на оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения ООП НОО. 

      Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования используются для принятия ре-

шения о переводе обучающихся для получения основного общего образо-

вания. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Класс  1 полугодие 2 полугодие 

предмет Форма прове-

дения  

предмет Форма проведе-

ния  

3-4 Русский язык Контрольная 

работа   

Русский язык Контрольная ра-

бота 
Математика  Математика 

Литературное 

чтение  

Техника и каче-

ство  чтения 

Литературное 

чтение 

Техника и ка-
чество чтения 

 

Кадровое  и  методическое  обеспечение     соответствует  требованиям учеб-

ного  плана.  

 

 

Директор  МБОУ СОШ №1 им.С.Соболя                    

 г.Ейска  МО Ейский район                                                           Т.Е.Волкова                                     
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                                                                                            Приложение 1 

                                                                         Утверждено 

                                                                      Решением педагогического совета 

                                                                   от   31 августа 2023 года  протокол №1  

                                                                    Председатель педагогического совета   

                                                                     Директор                         Т.Е.Волкова                

 

 

Таблица-сетка часов учебного плана  МБОУ  СОШ № 1 им.С.Соболя г.Ейска 

МО Ейский район  для 3-4-х классов, реализующих  федеральный  государст-

венный   образовательный  стандарт  начального  общего образования    2023 

– 2024 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                             
Классы 

Количество часов в 
неделю 

 Всего 

часов       I 

   а,б,в 

    II 

   а,б,в 

     III  

а,б,в 

  IV 

а,б,в  Обязательная часть 

Русский язык и литера-
турное чтение 

Русский язык 4,8 4,8  5 5 19,6 

Литературное чте-
ние 

3,8 3,8  4 4 15,6 

Родной язык и литера-

турное чтение на родном 

языке 

Родной 
язык(русский) 

0,2 0,2 0  

0 

0,4 

Литературное чте-
ние на родном язы-
ке( русском) 

0,2 0,2 0 
 

      0 
0,4 

Иностранный язык   Иностранный язык 

 (английский) 

— 

2 
2 2  

2 

8 

Математика и инфор-
матика 

Математика 4 4 4  

     4 

12 

Обществознание и ес-
тествознани-
ие(«Окружающий 
мир») 

 

Окружающий мир 1 1 2 
 

       2 
6 

Основы религиозных 
культур и светской эти-
ки 

Основы религиоз-
ных культур и свет-
ской этики 

 

    — 

 

      __ __  

1 

1 

Искусство Изобразительное 
искусство 

 

1 1 1  

         1  

       1 

4 

  Музыка 1 1 1 1 4 
Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культу-
ра 

3 3 2  

2 

10 

Итого 
при 5-дневной не-
деле 22 22 22 

23 
89 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отно-
шений 

при 5-дневной неде-
ле 

1 1 1 
 

 

0 

3 
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в том числе                        Кубановедение 1 1 1 0 3 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка 

при 5-дневной не-
деле 

23 23 23 

 

    23 92 

Заместитель директора  

МБОУ СОШ №1 им.С.Соболя 

г.Ейска МО Ейский район                                                   Е.А.Романова 

 

 

                  2.Годовой  календарный учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №1 имени Семена Соболя города Ейска  

муниципального образования Ейский район 

 на 2023-2024 учебный год 

1. Дата начала и окончания учебного года: 
начало учебного года – 1 сентября 2023 года 

окончание учебного года – 25 мая 2024 года 

2. Продолжительность учебного года: 

 Продолжительность: 1 классы 2-8 классы 10 класс 9, 11 классы 

учебного года 37 недель 38 недель 38 недель 38 недель 

учебных недель 33 недели 34 недели 35 недель  до 37 недель 

(включая ГИА) 

1 полугодия 16 недель 16 недель  16 недель  16 недель  

2 полугодия  17 недель  18 недель 19 недель (включая 

учебные сборы) 

до 21 недели 

(включая ГИА) 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул: 

При 5-ти дневной учебной неделе: 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных пе-

риодов 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количество  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть I полуго-

дие 

01.09− 27.10 Осенние 28.10−06.11 10 07.11.2023 

II четверть 07.11 – 29.12 Зимние 30.12 –08.01 10 09.01.2024 

III четверть II полуго-

дие 

09.01 – 22.03 Весенние 23.03 -31.03 9 01.04.2024 

IV четверть 01.04 – 25.05     

 Итого     29 дней  

При 6-ти дневной учебной неделе: 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных пе-

риодов 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количество  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть I полуго-

дие 

01.09− 28.10 Осенние 29.10−06.11 9 07.11.2023 

II четверть 07.11 – 30.12 Зимние 31.12 –08.01 9 09.01.2024 

III четверть II полуго-

дие 

09.01 – 23.03 Весенние 24.03 -31.03 8 01.04.2024 

IV четверть 01.04 – 25.05     

 Итого     26 дней  

Дополнительные каникулы для 1-х классов - 10.02 – 18.02.2024 года     
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Летние каникулы: 

- 1-8, 10 классы – 26 мая 2024 года - 31 августа 2024 года 

- 9,11 классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2024 года   
 

Продолжительность рабочей недели: 

- пятидневная учебная неделя – в 1-8, 10 классах; 

- шестидневная учебная неделя - в 9, 11классах. 
 

Продолжительность образовательного процесса учебного дня: 

МБОУ СОШ № 1 им.С.Соболя г.Ейска МО Ейский район работает в две смены. 

 1-4 классы 5-11 классы 

1 смена 8.00 - 12.10 8.00 - 13.00 

2 смена 13.30 -17.40 13.20 -18.20 

 

 

 

Продолжительность урока: 

2-11-е классы – 40 минут   

1-е классы   − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 

                     − 40 минут (январь-май 4 урока). 
 

Перерыв между последним уроком (занятием) и началом внеурочных/ дополнительных 

занятий следующей смены 20 мин. 

3. Режим начала занятий, расписание звонков 

3.1. Начальная школа 
Урочная деятельность: 

1 смена 

1а, 1б, 1в классы   

                 2б, 3в, 4а, 4б, 4в  классы 1-2 четверти 3-4 четверти 

1 урок 08.00 -08.35 

2 урок 08.50 -09.25 

динамическая пауза 

3 урок 10.20 -10.55 

4 урок 11.05-11.40 

 

1 урок 08.00 -08.40 

2 урок 08.50 -09.30 

динамическая пауза 

3 урок 10.20 -11.00 

4 урок 11.10-11.50 

5 урок 12.00-12.40 

1 урок 08.00 -08.40 

2 урок 08.50 - 09.30 

3 урок 09.45-10.25. 

4 урок 10.40 -11.20. 

5 урок 11.30 -12.10. 

 

2 смена 

              2а, 2в,2г,3а, 3б классы 

1 урок 13.30-14.10 

2 урок 14.25-15.05 

3 урок 15.20-16.00 

4 урок 16.10-16.50 

5 урок 17.00-17.40 

    Внеурочная деятельность: 

                               1 смена 2 смена 

1 классы  

2б, 3в,4а, 4б, 4в клас-

сы 

 

2а, 2в,2г, 3а, 3б  классы                                          1-2 четверти 3-4 четверти 

Начало занятий 

11.35 -(1четверть); 

Начало занятий-

12.10-(2четверть) 

 

Перерыв между 

Начало занятий 12.20 

 

Перерыв между заня-

тиями-10 мин. 

Начало занятий -11.50. 

12.40. 

 

Перерыв между заня-

тиями-10 мин 

  

Окончание занятий до 13.00 

 

Перерыв между занятиями-10 

мин. 
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занятиями-10 мин. 

Перерыв между последним уроком (занятием) и началом внеурочных/ дополнительных 

занятий следующей смены 20 мин. 
 

3.2.  Основная школа  

Урочная деятельность: 

1 смена 
№

 

у
р

о

к
а 

5а-в, 6а, 6г, 8в, 9а-г, 10,11 

понедельник № 

уро-

ка 

четверг  № 

урока 
вторник, среда, 

пятница, суббо-

та 8.00-8.20 - Разговоры о 

важном 

1 8.00-8.40  

 

1 8.30-9.10 2 8.50-9.30 1 8.00-8.40 

2 9.25-10.05 3 9.45-10.25 2 8.50-9.30 

3 10.20-11.00  10.40-11.00- Россия - мои 

горизонты 

3 9.45-10.25 

4 11.10-11.50 4 11.10-11.50 4 10.40-11.20 

5 12.00-12.40 5 12.00-12.40 5 11.30-12.10 

6 12.50-13.30 6 12.50-13.30 6 12.20-13.00 

7 - 7 13.40-14.20 7 13.20-14.00 

 

 

2 смена 
№

 
у

р

о
к

а 

6б, 6в,7а,7б,7в,7г, 8а, 8б 

понедельник № 

уро-

ка 

четверг  № 

урока 
вторник, среда, 

пятница 

13.40-14.00 - Разговоры о 

важном 

1 13.40-14.20  

 

1 14.15-14.55 2 14.35-15.15 1 13.20-14.00 

2 15.10-15.50 3 15.30-16.10 2 14.15-14.55 

3 16.00-16.40  16.20-16.40- Россия - мои 

горизонты 

3 15.10-15.50 

4 16.50-17.30 4 16.50-17.30 4 16.00-16.40 

5 17.40-18.20 5 17.40-18.20 5 16.50-17.30 

6 - 6 - 6 17.40-18.20 

7 - 7 -   

 

  Внеурочная деятельность: 
1 смена 2 смена 

Начало занятий – с 13.20 

Перерыв между занятиями – 10 мин. 

Окончание занятий – до 13.00 

Перерыв между занятиями – 10 мин. 

Перерыв между последним уроком (занятием) и началом внеурочных/ дополнительных 

занятий следующей смены 20 мин. 
 

4. Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1 - 20 

2-4 - 23 

5 - 29 

6 - 30 

7 - 32 

8 - 33 
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9 36 - 

10 - 34 

11 37 - 
 

5. Формы и сроки проведения промежуточной аттестации. 
 

Промежуточная аттестация по четвертям и полугодиям: 

Классы  Период аттестации Сроки проведения 

2-9  за 1 четверть 23.10.23- 27.10.23 

за 2 четверть 25.12.23 - 29.12.23 

за 3 четверть 18.03.24 – 23.03.24 

за 4 четверть 20.05.24 – 24.05.24 

10-11  за 1 полугодие 25.12.23 - 29.12.23 

за 2 полугодие 20.05.24 – 24.05.24 
 

Промежуточная аттестация по предметам  

Сроки проведения:  

    1 полугодие - декабрь 2023г.  

2 полугодие – апрель - май 2024г. 

 

Формы   промежуточной аттестации обучающихся 

Класс  1 полугодие 2 полугодие 

предмет Форма проведения  предмет Форма проведения  

2-4 Русский язык Контрольная работа   Русский язык Контрольная  

работа Математика  Математика 
 

 

Класс  1 полугодие 2 полугодие 

предмет Форма проведения  предмет Форма проведения  

5 Русский язык Комплексная рабо-

та 

Русский язык Комплексная рабо-

та 

Математика  Контрольная работа   Математика Контрольная работа 

6-9 Русский язык Тест  Русский язык Тест 

Математика  Контрольная работа   Математика Контрольная работа 

10 Русский язык  Тест  Русский язык Тест 

Математика Тест  Математика Тест  

Обществознание Тест Обществознание Тест 

11 Русский язык  Тест  Русский язык Тест 

Математика Тест  Математика Тест  

История Тест История Тест 

 

Промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности организуется и про-

водится в конце учебного года (май 2024г.). 
 

 

6. Дата начала и окончания учебного года: 
начало учебного года – 1 сентября 2022 года 

окончание учебного года – 25 мая 2023 года 

7. Продолжительность учебного года: 

 Продолжительность: 1 классы 2-8, 10 классы 9, 11 классы 

учебного года 37 недель 38 недель 38 недель 

учебных недель 33 недели 34 недели  до 37 недель (включая ГИА) 

1 полугодия 16 недель 16 недель  16 недель  
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2 полугодия  17 недель  18 недель до 21 недели (включая ГИА) 

 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул: 

При 5-ти дневной учебной неделе: 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных пе-

риодов 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количество  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть I полуго-

дие 

01.09− 28.10 Осенние 29.10−06.11 9 07.11.2022 

II четверть 07.11 – 30.12 Зимние 31.12 –08.01 9 09.01.2023 

III четверть II полуго-

дие 

09.01 – 24.03 Весенние 25.03 -02.04 9 03.04.2023 

IV четверть 03.04 – 25.05     

 Итого     27 дней  

 

При 6-ти дневной учебной неделе: 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных пе-

риодов 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количество  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть I полуго-

дие 

01.09− 29.10 Осенние 30.10−06.11 8 07.11.2022 

II четверть 07.11 – 30.12 Зимние 31.12 –08.01 9 09.01.2023 

III четверть II полуго-

дие 

09.01 – 25.03 Весенние 26.03 -02.04 8 03.04.2023 

IV четверть 03.04 – 25.05     

 Итого     25 дней  

Дополнительные каникулы для 1-х классов - 13.02 – 19.02.2023 года     

Летние каникулы: 

- 1-8, 10 классы – 26 мая 2023 года - 31 августа 2023 года 

- 9,11 классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2023 года   
 

Продолжительность рабочей недели: 

- пятидневная учебная неделя – в 1-5 классах; 

- шестидневная учебная неделя - в 6-11 классах. 
 

Продолжительность образовательного процесса учебного дня: 

МБОУ СОШ № 1 им.С.Соболя г.Ейска МО Ейский район работает в две смены. 

 1-4 классы 5-11 классы 

1 смена 8.00 - 12.10 8.00 - 13.00 

2 смена 13.30 -17.40 13.20 -18.20 

 

 

 

Продолжительность урока: 

2-11-е классы – 40 минут   

1-е классы   − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 

                     − 40 минут (январь-май 4 урока). 
 

Перерыв между последним уроком (занятием) и началом внеурочных/ дополнительных 

занятий следующей смены 20 мин. 

 

8. Режим начала занятий, расписание звонков 

3.1.Начальная школа 
Урочная деятельность: 

1 смена 

1а, 1б, 1в,г классы   
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1-2 четверти 3-4 четверти                  2б, 2в, 4а, 4б, 4в  классы 

1 урок 08.00 -08.35 

2 урок 08.50 -09.25 

динамическая пауза 

3 урок 10.20 -10.55 

4 урок 11.05-11.40 

 

1 урок 08.00 -08.40 

2 урок 08.50 -09.30 

динамическая пауза 

3 урок 10.20 -11.00 

4 урок 11.10-11.50 

5 урок 12.00-12.40 

1 урок 08.00 -08.40 

2 урок 08.50 - 09.30 

3 урок 09.45-10.25. 

4 урок 10.40 -11.20. 

5 урок 11.30 -12.10. 

 

2 смена 

              2а, 3а, 3б,3в классы 

1 урок 13.30-14.10 

2 урок 14.25-15.05 

3 урок 15.20-16.00 

4 урок 16.10-16.50 

5 урок 17.00-17.40 

    Внеурочная деятельность: 

                               1 смена 2 смена 

1 классы  

2б,2в,4а, 4б, 4в,4г 

классы 

 

2а,  3а, 3б, 3в  классы                                          1-2 четверти 3-4 четверти 

Начало занятий 

11.35 -(1четверть); 

Начало занятий-

12.10-(2четверть) 

 

Перерыв между 

занятиями-10 мин. 

Начало занятий 12.20 

 

Перерыв между заня-

тиями-10 мин. 

Начало занятий -11.50. 

12.40. 

 

Перерыв между заня-

тиями-10 мин 

  

Окончание занятий до 13.00 

 

Перерыв между занятиями-10 

мин. 

Перерыв между последним уроком (занятием) и началом внеурочных/ дополнительных 

занятий следующей смены 20 мин. 
 

3.3.  Основная школа  

Урочная деятельность: 
 1 смена 2 смена 

№ урока 5а-г, 7а, 8г, 9а-г, 10, 11 6а-г, 7б, 7в, 8а, 8б, 8в 

понедельник вторник-суббота понедельник вторник-суббота 

1 8.40-9.20 8.00-8.40 14.15-14.55 13.20-14.00 

2 9.35-10.15 8.50-9.30 15.10-15.50 14.15-14.55 

3 10.30-11.10 9.45-10.25 16.00-16.40 15.05-15.45 

4 11.20-12.00 10.40-11.20 16.50-17.30 15.55-16.35 

5 12.10-12.50 11.30-12.10 17.40-18.20 16.45-17.25 

6 13.00-13.40 12.20-13.00 - 17.35-18.15 

7 - 13.20-14.00 - - 

 

  Внеурочная деятельность: 
1 смена 2 смена 

Начало занятий – с 13.20 

Перерыв между занятиями – 10 мин. 

Окончание занятий – до 13.00 

Перерыв между занятиями – 10 мин. 

Перерыв между последним уроком (занятием) и началом внеурочных/ дополнительных 

занятий следующей смены 20 мин. 
 

9. Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 
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5 - - 

6 33 - 

7 35 - 

8-9 36 - 

10-11 37 - 
 

10. Формы и сроки проведения промежуточной аттестации. 
 

Промежуточная аттестация по четвертям и полугодиям: 

Классы  Период аттестации Сроки проведения 

2-9  за 1 четверть 27.10.22- 29.10.22 

за 2 четверть 28.12.22 - 30.12.22 

за 3 четверть 23.03.23 – 25.03.23 

за 4 четверть 23.05.23 – 25.05.23 

10-11  за 1 полугодие 28.12.22 - 30.12.22 

за 2 полугодие 23.05.23 – 25.05.23 
 

Промежуточная аттестация по предметам  

Сроки проведения:  

    1 полугодие - декабрь 2022г.  

2 полугодие – апрель - май 2023г. 

 

Формы   промежуточной аттестации обучающихся 

Класс  1 полугодие 2 полугодие 

предмет Форма проведения  предмет Форма проведения  

2-4 Русский язык Контрольная работа   Русский язык Контрольная  

работа Математика  Математика 
 

 

Класс  1 полугодие 2 полугодие 

предмет Форма проведения  предмет Форма проведения  

5 Русский язык Комплексная рабо-

та 

Русский язык Комплексная рабо-

та 

Математика  Контрольная работа   Математика Контрольная работа 

6-9 Русский язык Тест  Русский язык Тест 

Математика  Контрольная работа   Математика Контрольная работа 

10-11 Русский язык  Тест  Русский язык Тест 

Математика Тест  Математика Тест  

История Тест История Тест 

 

Промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности организуется и про-

водится в конце учебного года (май 2023г.). 
 

 

                               3.План внеурочной деятельности 

                                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. План внеурочной деятельности разработан в соответствии с федераль-

ными и региональными нормативными документами: 

-Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» от 29.12.2012года N 273-ФЗ; 
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       -приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 года № 373 «Об утвержде-

нии и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»;  

      -приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 года № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт на-

чального общего образования, утвержденный приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 06.10. 2009 г. № 373»; 

       -приказом Минобрнауки России от 22.09.2011 года  №2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт на-

чального общего образования, утвержденный приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 06.10. 2009 года № 373»; 

       -Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286; 

    -Федеральной образовательной программы начального общего образова-

ния , утвержденной приказом Минпросвещения России от 18 мая 2023года № 

372; 

   -постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях» (с изменениями от 29.06.2011 года); от 

24.11.2015года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-

чения организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

       -письмом Министерства  образования , науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 14.07.2017года №47-13507 /17-11 « Об организации 

внеурочной деятельности в образовательных организациях Краснодарского 

края»; 
             -письмом Минобрнауки России от 18.08.2017года № 09-1672 «О на-

правлении Методических рекомендаций по уточнению понятий и содержа-

ния внеурочной деятельности в рамках реализации основных образователь-

ных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

        -письмом Министерства  образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 17.05.2018года № 47-13-9401/18 « О введении обуче-

ния шахматам в образовательных организациях в 2018-2019 учебном году»; 

          - письмом Министерства  образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 12.07.2019года №47-01-13-13942/19 «Об обучении 

основам финансовой грамотности в 2019-2020 году». 

          -письмом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 14.07.2023г. №47-01-13-13186/23 « О формировании 

учебных планов для общеобразовательных организаций на 2023-2024 учеб-

ный год. 
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План внеурочной деятельности  составлен с учётом требований  ФГОС 

НОО  и утвержден на педагогическом совете  от 30.08.2023 года, протокол 

№1. 

2.Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в МБОУ СОШ №1 им.С.Соболя г.Ейска 

МО Ейский район, которое предоставляет обучающимся возможность выбо-

ра широкого спектра занятий , направленных на развитие школьников. 

    Содержание занятий , предусмотренных в рамках внеурочной деятель-

ности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (за-

конных представителей ) и реализуется посредством различных форм орга-

низации , таких , как экскурсии , кружки , объединения, секции, круглые сто-

лы , конференции , диспуты, школьное научное общество, олимпиады, кон-

курсы, соревнования. 

Классы Курс   Форма проведения 

3 клас-

сы 

«Разговоры о важном» 

«Занимательная грам-

матика» 

«Умники и умницы» 

«Мир праздников» 

«В мире профессий» 

«По тропе здоровья» 

«Основы финансовой 

грамотности» 

«Читаем, решаем, жи-

вем» 

«Моя Кубань» 

« Безопасные дороги 

Кубани» 

«Мой край» 

Проект «Орлята Рос-

сии» 

« История и культура 

кубанского казачест-

ва» 

кружок, экскурсия, конкурсы, проекты 

кружок, экскурсия, конкурсы, олимпиады, 

проекты 

кружок, экскурсия, конкурсы, соревнова-

ния, праздники. проекты 

секция, соревнования, экскурсии, проекты 

 

4 клас-

сы 

«Разговоры о важном» 

«Занимательная грам-

матика» 

«Умники и умницы» 

«Мир праздников» 

«В мире профессий» 

«По тропе здоровья» 

«Основы финансовой 

грамотности» 

кружок, экскурсия, конкурсы, проекты 

кружок, экскурсия, конкурсы, олимпиады, 

проекты 

кружок, экскурсия, конкурсы, соревнова-

ния, праздники. проекты 

секция, соревнования, экскурсии, проекты 
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«Читаем, решаем, жи-

вем» 

«Моя Кубань» 

« Безопасные дороги 

Кубани» 

        Главная цель внеурочной деятельности: создание условий для позитив-

ного общения учащихся в школе и за её пределами, для проявления инициа-

тивы и самостоятельности, ответственности, искренности, открытости в ре-

альных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех 

возрастных этапах. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей в 

2023-2024 учебном году в МБОУ СОШ №1им.С.Соболя г.Ейска МО 

Ейский район являются: 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей уча-

щихся к различным видам деятельности; 

- оказание помощи в поисках «себя»; 

    - создание условий для индивидуального развития ребёнка в избранной 

сфере   

       внеурочной деятельности; 

     - формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направле-

нии  

     деятельности; 

     - развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

     - создание условий для реализации приобретённых знаний, умений, навы-

ков ; 

     - развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничест-

ва; 

     - расширение рамок общения с социумом. достижения учащимися соци-

ального опыта, необходимого для жизни в обществе и формирования прини-

маемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 

развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. 

   - создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социаль-

ных,   

       интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

     - развитие здоровой, творчески растущей личности, со сформированной   

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной 

к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

    3.Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с при-

оритетными направлениями программы развития школы, состоит из подпро-
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грамм, в рамках которых реализуются 5 направлений  внеурочной деятельно-

сти: 

          -общекультурное; 

- социальное; 

- духовно- нравственное; 

- общеинтеллектуальное; 

- спортивно-оздоровительное. 

 

Направление внеуроч-

ной деятельности 

Курс Классы, 

кол-во ча-

сов в неде-

лю 

Формат про-

ведения 

Общекультурное «Основы фи-

нансовой гра-

мотности» 

 

«Моя Кубань» 

«Мой край» 

«История и 

культура ку-

банского каза-

чества» 

 

3-4, 1 час / 

неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

еженедельные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное  «Мир праздни-

ков» 

 

«В мире про-

фессий» 

«Безопасные 

дороги Куба-

ни» 

 

1-4 классы, 

1час/неделю 

смешанные 

(еженедельные 

, интенсив) 

еженедельные 

Духовно-нравственное  «Разговоры о 

важном» 

1-4 классы, 

1час/неделю 

 

еженедельные 

Общеинтеллектуаль-

ное 

«Умники и ум-

ницы» 

«Занимательная 

1-4 классы, 

1час/неделю 

 

еженедельные 
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грамматика» 

«Читаем, реша-

ем , живем» 

 

 

Спортивно-

оздоровительное 

«По тропе здо-

ровья» 

1-4 классы, 

1час/неделю 

 

еженедельные 

4. Программно-методическое обеспечение соответствует требованиям  

  ФГОС НОО 

 

Направ-

ление 

вне-

урочной 

деятель-

ности 

Формы 

внеуроч-

ной дея-

тельности 

Клас

с 

Программно-

методическое 

обеспечение 

Авторские программы 

Духовно 

- нрав-

ственное 

направ-

ление 

«Разговоры 

о важном» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 Рабочая про-

грамма «Разго-

воры о важ-

ном» 

 

С учетом Федерального закона от 29.12.2012 № 

273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 

286 «Об утверждении федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального об-

щего образования»; 

 Методических рекомендаций по использо-

ванию и включению в содержание процесса обуче-

ния и воспитания государственных символов Рос-

сийской Федерации, направленных письмом Мин-

просвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

 Методических рекомендаций по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразователь-

ных программ, в том числе в части проектной дея-

тельности, направленных письмом Минобрнауки 

от 18.08.2017 № 09-1672; 

 Стратегии развития воспитания в Россий-

ской Федерации на период до 2025 года, утвер-

жденной распоряжением Правительства от 

29.05.2015 № 996-р; СП 2.4.3648-20; 

СанПиН 1.2.3685-21; 
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Проект 

«Орлята 

России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обще-

интел-

лекту-

альное 

направ-

ление 

Кружок 

«Умники и 

умницы» 

 

  

 

 

 

 

«Занима-

тельная 

граммати-

ка» 

 

 

Кружок 

«Читаем, 

решаем, 

живем» 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

Рабочая про-

грамма 

«Умники и ум-

ницы» 

 

 

 

 

 

Рабочая про-

грамма 

«Заниматель-

ная граммати-

ка» 

 

Рабочая про-

грамма «Реша-

ем, читаем, жи-

вем» 

 

Сборник программ по внеурочной деятельности 

Под ред. В.А. Горского. М.: Просвещение, 2015. – 

 

 

 

«Занимательный русский язык» Л.В.Мищенкова. 

М: Издательство РОСТ, 2017г. 

 

 

Прынь Е.И, Жилина Т.И, Черник Е.Н., ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, 2021г. 

Соци-

альное  

направ-

ление 

Кружок 

«Мир 

праздни-

ков» 

3 Рабочая про-

грамма курса 

«Мир праздни-

ков» 

«Игра. Досуговое общение» 

.Д.В.Григорьев, Б.В.Куприянов.М: просвеще-

ние.2014г. Методический конструктор 

Д.В.Григорьев, П.В.Степанов , 2014г. 

 Проект 

«Праздник 

своими ру-

ками» 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Рабочая про-

грамма курса 

«Мир праздни-

ков» 

 

 

«Игра. Досуговое общение». 

Д.В.Григорьев, Б.В.Куприянов.М: просвеще-

ние.2014г. Методический конструктор 

Д.В.Григорьев, П.В.Степанов , 2014г. 

 

Н.Ф.Виноградова , Издательство М: Вентана-Граф, 
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«В мире 

профес-

сий» 

 

 

«Безопас-

ные дороги 

Кубани» 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

Рабочая про-

грамма курса  

 

 

 

2017г. 

 

ГБОУ «Институт развития образования» Красно-

дарского края.Управление ГИБДД ГУ МВД России 

по Краснодарскому краю 

 

Обще-

куль-

турное 

направ-

ление  

Кружок 

«Основы 

финансо-

вой гра-

мотности» 

 

 

 

«Моя Ку-

бань» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мой 

край» 

 

 

 

«История и 

культура 

кубанского 

казачест-

ва» 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

1-4 

Рабочая про-

грамма курса 

«Основы фи-

нансовой гра-

мотности» 

 

Рабочая про-

грамма курса 

«Моя Кубань» 

 

 

 

Рабочая про-

грамма курса 

«Мой край» 

 

 

 

Рабочая про-

грамма  «Исто-

рия и культура 

кубанского ка-

зачества» 

 

«Финансовая грамотность». 

Учебная программа 2-4 классы, Ю.М.Корлюгова –

М: Вита –Пресс, 2014го 

 

 

Программа курса  «Кубановедение» - Ерёменко, 

Е.Н., Зыгина Н.М., Шевченко Г.В., Мирук М.В., 

Науменко Т.А., Паскевич Н.Я.  Краснодар: Пер-

спективы образования , 2021г. 

 

 

 

 

 

 

А В. Мирук, Е. Н. Еременко, О. В. Чуп  «История и 

культура кубанского казачества», 1-4 классы, изда-

тельство «Традиция», 2019г 

Спор-

тивно-

оздоро-

витель-

ное  

Кружок 

«По тропе 

здоровья» 

 

1-4 

 

 

 

 

Рабочая про-

грамм курса 

«ОФП» 

«Физическая культура», Лях, М: просвещение, 

2014г. 

               Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 
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Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового по-

коления в школе имеются следующие условия: занятия в школе в одну сме-

ну, имеется столовая, в которой организовано двухразовое питание, спортив-

ный зал, медицинский кабинет, кабинет музыки, актовый зал, библиотека, 

компьютерный класс. Кабинет психолога, стадион, детская игровая площад-

ка. Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и спортивным 

инвентарём. Школа располагает материальной и технической базой, обеспе-

чивающей организацию и проведение всех видов деятельности обучающих-

ся. Материальная и техническая база соответствует действующим санитар-

ным и противоположным правилам и нормам, а также техническим и финан-

совым нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

Информационное обеспечение 

  Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным облас-

тям знаний, библиотечный фонд, включающий учебную и художественную 

литературу. 

 

       5. Курсы внеурочной деятельности , входящие в состав  ООП НОО: 

1.Программа развития универсальных учебных действий 

Курсы «Мир праздников», «Умники и умницы», «Занимательная граммати-

ка», «Основы финансовой грамотности», «Читаем, решаем, живем», «Моя 

Кубань», «Мой край», « В мире профессий» 

 

                          2.Программа  духовно-нравственного развития 

Курс «Разговоры о важном» 

                         

                           3.Программа здорового и безопасного образа жизни 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана вне-

урочной деятельности. 

Кадровые условияя реализации внеурочной деятельности: 

  Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифициро-

ванные педагоги школы: учителя начальных классов, учителя-предметники, 

классные руководители, педагог-психолог. Уровень квалификации педагогов 

соответствует требованиям , предъявляемым квалификации педагогов соот-

ветствует требованиям , предъявляемым к квалификации по должностям 

«учитель», приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г.№761н «Об утверждении Едино-

го квалификационного справочника должностей руководителей, специали-
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стов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования ». 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности 

- методические пособия, 

- интернет – ресурсы 

- мультимедийное оборудование и медиатека. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №1  

им.С.Соболя г.Ейска МО Ейский район                                  Т.Е.Волкова 

                                 

                                                                                                         

 

                                                                                                 Утверждено 

                                                                      Решением педагогического совета   

                                                                   от  31 августа 2023года протокол №1 

                                                               Председатель   педагогического совета  

                                                                          Директор                    Т.Е.Волкова 

                                                                                                    

                                                 

                                                      Таблица-сетка часов  

                                плана внеурочной деятельности 3-4-х классов,  

реализующих  федеральный  государственный  образовательный   стандарт 

             начального общего образования на 2023-2024 учебный год. 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименова-

ние курса 

внеурочной 

деятельности  

I II III IV 

а б в   а б в   а б в   а б в   

Духовно-

нравственное 

направление 

Кружок «Ис-

токи» 

2 2 2   1 1 1             

Кружок 

«Разговоры о 

важном» 

 

Проект «Ор-

лята России» 

     1 

 

 

 

 

1 1 

 

 

 

1 

  1 

 

 

 

1 

1 1 

 

 

 

1 

  1 

 

 

 

 

1 1 

 

 

 

 

  

 

Общеинтел-  
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лектуальное  

направление 

 

Кружок  Моя 

первая эко-

логия»» 

1 1 1   1 1 1             

Кружок 

«Шахматы» 

2 2 2   2 2 2             

Кружок 

«Умники и 

умницы» 

          1 1 1   1 1 1   

Кружок «За-

нимательная 

грамматика» 

          1 1 1   1 1 1   

Кружок «Чи-

таем, реша-

ем, живем» 

               1 1 1   

Социальное 

направление 

 

Кружок   

«Вместе ве-

село шагать» 

2 2 2                  

Гостиная 

«Веселая 

компания» 

     2 2 2             

Кружок  

«Мир празд-

ников» 

          1 1 1        

Проект 

«Праздник 

своими ру-

ками» 

               1 1 1   

Кружок «В 

мире про-

фессий» 

          1 1 1   1 1 1   

Кружок « 

Безопасные 

дороги Ку-

бани» 

          1 1 1   1 1 1   

Общекуль-

турное на-

правление  

Кружок«Ос-

новы финан-

совой гра-

мотности» 

     1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

  1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

  1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Кружок 

«Моя Ку-

бань» 

               1 1 1   

 
Кружок 

«Мой край» 

           1         

 

Кружок «Ис-

тория и 

культура ку-

банского ка-

зачества» 

          1 1 1        

Спортивно-

оздорови-

тельное на-

правление 

Секция «По 

тропе здоро-

вья» 

2 2 2   2 2 1   1 1 1   1 1 1   

Итого:  1

0 

1

0 

1

0 

  1

0 

1

0 

1

0 

  1

0 

1

0 

1

0 

                             1

0 

1

0 

1

0 

  

 

Заместитель директора МБОУ СОШ №1  

им.С.Соболя 

г.Ейска МО Ейский район                                                                       Е.А.Романова 

 

 

 
 

4. Календарный план воспитательной работы 

План воспитательной работы интегрирован с планом внеурочной деятельно-

сти ФГОС ООО (в единстве урочной и внеурочной деятельности) 

 

Цель воспитательной работы школы:  

личностное развитие школьников, проявляющееся:  

1) в усвоении социально значимых основных знаний и норм, которые обще-

ство выработало на основе этих ценностей;  

2) в развитии позитивных социально значимых отношений к общественным 

ценностям;  

3) в приобретении опыта поведения и применения сформированных знаний 

на практике в отношении к общественным ценностям 

 

Воспитательная работа школы проходит через модули: 

инвариа нтные модули: 
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- Классное руководство и наставничество 

- Школьный урок 

- Дополнительное образование. Внеурочная деятельность 

- Работа с родителями 

- Самоуправление 

- Профориентация 

 

вариати вные модули: 

- Ключевые общешкольные дела 

- Волонтёрство 

 - Экскурсии, экспедиции, походы 

 - Школьные медиа 

 - Профилактика социально-негативных явлений 

- Организация предметно-эстетической среды 

Формат проведения мероприятий 

Общешкольный – мероприятие проводится одновременно для учащихся 

всей школы, уровня образования или параллели классов, например, общий 

сбор, посвящённый какому-либо событию, линейка, ярмарка, фестиваль, 

конкурс  / смотр агитбригад 

По классам – мероприятие имеет общешкольный характер, но проводится по 

классам, например, участие в акции, реализация какого-либо волонтёрского 

проекта, классные часы, сборы, посвящённые общей теме. Классы могут уча-

ствовать в мероприятии в разное время. 

Общешкольный, по классам – мероприятие начинается или завершается 

как общешкольное событие (сбор, линейка и т.п.), но основная его часть про-

водится по классам. 

                           Календарный план воспитательной работы 

МБОУ СОШ №1 им. С. Соболя г. Ейска МО Ейский район 

1-4 классы 

 
Раздел 1. «Ключевые общие дела» 

 

Дела, события, меро-

приятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

Торжественная линей-

ка «День знаний» 

1-4 01.09.2023 Зам. директора по ВР, Совет-

ник директора по воспитанию, 

классные руководители 

 

Информационная ли-

нейка, посвященная 

памяти жертв террори-

стических актов 

1-4 04.09.2023 Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные руково-

дители 
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Разговоры о Важном! 1-4 каждый поне-

дельник 

Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные руково-

дители 

 

Поднятие Флагов 1-4 каждый поне-

дельник 

Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные руково-

дители 

 

 Информационная ли-

нейка посвященная 

празднованию Дня 

Краснодарского края 

1-4 13.09.2023 Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные руково-

дители  

 

Акция «Внимание, де-

ти!» (по отдельному 

плану) 

1-4 Ежеквартально Педагог-организатор  

Международный день 

распространения гра-

мотности 

1-4 08.09.2023 классные руководители  

Международный день 

памяти фашизма 

1-4 10.09.2023 Педагог организатор, классные 

руководители 

 

День пожилого чело-

века 

1-4 01.10.2023 Педагог организатор, классные 

руководители 

 

Мероприятия, посвя-

щенные Дню народно-

го единства 

1-4 04.11.2023 Педагог организатор, классные 

руководители 

 

День толерантности 1-4 16.11.2023 Педагог организатор, классные 

руководители, педагог-

психолог 

 

День памяти погибших 

при исполнении слу-

жебных обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел России 

1-4 08.11. 2023 Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные руково-

дители 

 

День Матери 1-4 26.11.2023 Педагог-организатор, классные 

руководители 

 

День государственного 

герба Российской Фе-

дерации  

 

1-4 30.11.2023 Педагог-организатор, классные 

руководители 

 

Организация выставок 

профилактической на-

правленности в биб-

лиотеке «Мы едины» 

1-4 Ноябрь Библиотекарь, классные руко-

водители 

 

Организация выставок 

профилактической на-

правленности в биб-

лиотеке «Родной земли 

многоголосье» 

1-4 Декабрь Библиотекарь  

Неделя правовых зна-

ний 

1-4 По отдельному 

плану 

Классные руководители  

Акции «Письмо солда-

ту», «Ветеран живет 

рядом» 

1-4 Январь, февраль Педагог-организатор, классные 

руководители 
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Организация выставок 

профилактической на-

правленности в биб-

лиотеке «Через книгу к 

миру и согласию» 

1-4 Январь Библиотекарь  

Поздравление ветера-

нов с праздниками 

2-4 Февраль Педагог-организатор, классные 

руководители 

 

День памяти о россия-

нах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества  

 

1-4 15.02.2023 Педагог-организатор, классные 

руководители 

 

Организация выставок 

профилактической на-

правленности в биб-

лиотеке «Информация. 

Уверенность. Успех» 

1-4 Февраль Библиотекарь  

Всемирный день теат-

ра 

1-4 27.03.2024 Педагог-организатор, классные 

руководители 

 

Организация выставок 

профилактической на-

правленности в биб-

лиотеке «Нам не дано 

забыть подвиг земля-

ков» 

1-4 Апрель Библиотекарь  

День памяти о геноци-

де советского народа 

нацистами и их пособ-

никами в годы ВОВ  

 

1-4 19.04.2024 Педагог-организатор, классные 

руководители 

 

Акция «Цветы Побе-

ды!», «Открытка вете-

рану» 

1-4 Апрель, май Педагог-организатор, классные 

руководители 

 

Акции «Спасибо за 

жизнь!», «Страницы, 

опаленные войной», 

«Георгиевская ленточ-

ка», «Бессмертный 

полк» 

1-4 Апрель, май Педагог-организатор, классные 

руководители 

 

День детских общест-

венных организаций 

России  

 

1-4 19.05.2024 Педагог-организатор, классные 

руководители 

 

Проведение тематиче-

ских мероприятий, по-

священных Дню семьи 

любви и верности 

1-4 Июль Педагог-организатор. классные 

руководители 

 

Мероприятия, посвя-

щенные Дню Россий-

ского флага «Традиции 

и символы нашего го-

1-4 22.08.2024 Педагог-организатор. классные 

руководители 
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сударства»: виктори-

ны, классные часы, 

конкурсы презентаций 

и др. 

Участие в городских, 

областных, Всероссий-

ских конкурсах разной 

направленности. 

1-4 В течение года Педагог-организатор, классные 

руководители 

 

Лагерь с дневным пре-

быванием « Алые па-

руса» 

1-4 Июнь Зам. директора, классные руко-

водители 

 

Раздел 2 . «Классное руководство» 

Составление планов 

ВР, социальных пас-

портов  

1-4 26.08-15.09.2023 Зам. директора по ВР, классные 

руководители, социальный пе-

дагог 

 

Разговоры о важном 1-4 каждый поне-

дельник  

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, социальный пе-

дагог 

 

Оформление личных 

дел учащихся 

1 классов 

1 Сентябрь Зам.директора, 

кл.руководители 

 1 кл. 

 

Классные часы: «День 

солидарности в борьбе 

с терроризмом» 

1-4 04.09.2023 Зам. директора по ВР. классные 

руководители 

 

Уроки Мужества 1-4 Ежемесячно со-

гласно плану 

Зам. директора по ВР. классные 

руководители 

 

Классные часы, по-

священные празднова-

нию Дня Краснодар-

ского края 

«С днем рождения лю-

бимый край!» 

1-4 13.09.2023 Зам. директора по ВР. классные 

руководители 

 

Инструктаж с учащи-

мися о ПДД с отмет-

кой в журнале 

1-4 01.09.23 Классные руководители  

Классные часы: «Ин-

тернет-как сфера рас-

пространения идеоло-

гии терроризма». «Ки-

бертерроризм как про-

дукт глобализации», 

«Защита персональных 

данных от несанкцио-

нированного доступа 

злоумышленников в 

сети Интернет», 

«Профилактика экс-

тремизма среди моло-

дежи» 

1-4 декабрь Классные руководители  

Организация школьно-

го питания 

1-4 Ежедневно Классные руководители  
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Организация и кон-

троль дежурства уча-

щихся  по классу 

1-4 Ежедневно Классные руководители  

Оформление инструк-

тажей по ТБ 

1-4 Систематически Классные руководители  

Анализ состояния вос-

питательной работы  и 

уровня воспитанности 

в классе  

1-4 По плану Классные руководители  

Раздел 3 . «Курсы внеурочной деятельности» 

«Читаем, решаем, жи-

вем» 

1-2, 3  В течение учеб-

ного года по от-

дельному распи-

санию 

Педагог дополнительного об-

разования 

 

«Разговоры о важном» 1-4 каждый поне-

дельник 

классные руководители  

«В мире профессий» 1-4 В течение учеб-

ного года 
Педагог дополнительного об-

разования 

 

«Моя Кубань» 1, 4 В течение учеб-

ного года 
Учителя начальных классов  

«Умники и умницы» 1-4 В течение учеб-

ного года 
Учителя начальных классов  

«Занимательная грам-

матика» 

1-4 В течение учеб-

ного года 

Учителя начальных классов  

«Мир праздников» 1-4 В течение учеб-

ного года 
Учителя начальных классов  

«По тропам здоровья» 1 -4 В течение учеб-

ного года 

Учителя начальных классов  

«Мир праздников» 1-4 В течение учеб-

ного года 

Учителя начальных классов  

«Безопасные дороги 

Кубани» 

1-4 В течение учеб-

ного года 
Учителя начальных классов  

« Основы финансовой 

грамотности» 

1-4 В течение учеб-

ного года 
Учителя начальных классов  

«Орлята России» 3 «А». 

3 «Б» 

В течение учеб-

ного года 

учитель начальных классов  

«Мой край» 2, 3 

«Б» 

В течение учеб-

ного года 

учитель начальных классов  

«История и культура 

кубанского казачест-

ва» 

3 В течение учеб-

ного года 

учитель начальных классов  

Раздел 4. «Школьный урок» 

Организация участия 

обучающихся в пред-

метных неделях и 

днях: 

-День русского языка и 

литературы; 

-День математики; 

-Неделя окружающего 

мира; 

1-4  

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Март 

Зам.директора, педагог органи-

затор, учителя начальных клас-

сов 
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-Неделя ИЗО , техно-

логии, музыки; 

-Неделя физической 

культуры 

Подготовка к школь-

ному этапу предмет-

ных олимпиад 

1-4 Ежемесячно Учителя начальных классов  

Проведение классных 

часов, направленных 

на побуждение школь-

ников соблюдать об-

щепринятые нормы 

поведения, правила 

общения 

1-4 По планам ВР Классные руководители  

Согласно индивиду-

альным по планам ра-

боты учителей-

предметников 

1-11 В течение учеб-

ного года 

Учителя предметники  

Вовлечение учащихся 

в конкурсную актив-

ность, проектную и 

исследовательскую 

деятельность, олим-

пиады различного 

уровня 

1-4 В течение учеб-

ного года 

Учителя начальных классов  

Международный день 

книгодарения. Библио-

графический урок 

1-4 Февраль Классные руководители, биб-

лиотекарь 
 

День Российской нау-

ки 

1-4 Февраль Классные руководители, биб-

лиотекарь 
 

Международный день 

родного языка.  

1-4 Март Классные руководители  

День Воссоединения 

России и Крыма.  

1-4 Март Классные руководители  

Всероссийская неделя 

детской книги. Биб-

лиографические уроки 

1-4 Март Классные руководители, биб-

лиотекарь  
 

День Земли. Экологи-

ческий урок 

1-4 Апрель Классные руководители  

День славянской 

письменности и куль-

туры. 

1-4 Май Классные руководители  

Раздел 5. «Школьное самоуправление» 

Выборы лидеров, ак-

тивов классов, распре-

деление обязанностей. 

1-4 Сентябрь Классные руководители  

Работа в соответствии 

с обязанностями 

1-4 В течение учеб-

ного года 

Классные руководители  

В классе: 

Организация дежурст-

ва в классе 

1-4 В течение учеб-

ного года 

Классные руководители  
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Раздел 6. Экскурсии, экспедиции, походы 

Урок мужества «Экс-

курсия (реаль-

ная/виртуальная) по 

местам боевой славы 

города, района, края, 

страны» 

1-4 Ежемесячно Зам. директора, классные руко-

водители 

 

Посещение выездных 

представлений театров 

в школе 

1-4 В течение учеб-

ного года 

Классные руководители  

Посещение ГДК, ДО 

г.Ейска 

1-4 В течение учеб-

ного года 

Классные руководители  

Сезонные экскурсии в 

природу 

1-4 В течение года Классные руководители  

Экскурсии в музеи, 

пожарную часть, пред-

приятия 

1-4 В течение учеб-

ного года 

Классные руководители  

Участие в мероприя-

тиях проекта «Куль-

турный марафон 

школьника», в т.ч. в 

дистанционном фор-

мате  

- Участие в онлайн 

проекте «Киноуроки в 

школах России!» 

 

 

 

1-4 

 

 

 

1-4 

В течение учеб-

ного года 

 

 

 

В течение учеб-

ного года 

Классные руководители 

 

 

 

Классные руководители 

 

Раздел 7. «Профориентация» 

Участие в конкурсах 

рисунков, фотографий,   

пословиц, поговорок  « 

Все работы хороши, 

выбирай на вкус» 

1-4 В течение учеб-

ного года 

Классные руководители  

 

Классные часы «Твои 
трудовые 
обязанности в школе и 

дома» 

 

1-4 В течение учеб-

ного года 

Классные руководители  

Экскурсии на пред-

приятия 

2-4  В течение учеб-

ного года 

Зам. директора , классные ру-

ководители 

 

Раздел 8. «Школьная медиа» 

Просмотр видеороли-

ков по формированию 

ЗОЖ 

1-4 Ежемесячно Классные руководители, педа-

гог-организатор, социальный 

педагог 

 

Размещение созданных 

детьми рассказов, сти-

хов, сказок, репорта-

1-4 В течение учеб-

ного года 

Педагог-организатор  
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жей на школьном сай-

те 

Размещение видео-, 

фотосъемка классных 

мероприятий на сайте 

школы и в социальных 

сетях 

1-4 В течение учеб-

ного года 

Педагог-организатор  

Раздел 9. «Организация предметно-эстетической среды» 

Акция «Чистый двор» 2-4 Сентябрь-

октябрь, апрель-

май 

Зам. директора по ВР. классные 

руководители 

 

Акция «Чистый класс» 2-4 октябрь, декабрь, 

май 

Зам. директора по ВР. классные 

руководители 

 

Выставки рисунков, 

фотографий творче-

ских работ, посвящен-

ных событиям и па-

мятным датам 

1-4 В течение учеб-

ного года 

Педагог-организатор  

Оформление 

классных уголков 

1-4 В течение учеб-

ного года 

Классные руководители  

Праздничное ук-

рашение кабине-

тов, окон кабине-

та 

1-4 В течение учеб-

ного года 

Классные руководители  

Участие в эколо-

гических конкур-

сах  

1-4 По отдельному 

плану 

Классные руководители  

Участие в эколо-

гических акциях  

1-4 В течение учеб-

ного года 

Классные руководители  

Раздел 10. «Работа с родителями» 

Информирование ро-

дителей о  школьных 

успехах и проблемах 

их детей, о жизни 

класса в целом 

1-4 В течение учеб-

ного года 

Зам.директора, классные руко-

водители 

 

Создание и организа-

ция работы родитель-

ских комитетов класса 

и школы 

1-4 В течение учеб-

ного года 

Классные руководители  

Привлечение членов 

семей школьников к 

организации и прове-

дению дел класса 

1-4 В течение учеб-

ного года 

Классные руководители  

Организация в классе  

семейных праздников, 

конкурсов, соревнова-

ний, направленных на 

сплочение семьи и 

школы 

1-4 В течение учеб-

ного года 

Классные руководители  

Организация   роди-

тельских   собраний, 

1-4 В течение учеб-

ного года 

Зам.директора, классные руко-

водители 
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происходящих в ре-

жиме обсуждения наи-

более острых проблем 

обучения и воспитания 

школьников, а также 

родительского всеобу-

ча 

Педагогическое про-

свещение родителей 

по вопросам воспита-

ния детей 

1-4 В течение учеб-

ного года 

Классные руководители  

Информационное опо-

вещение через школь-

ный сайт 

1-4 В течение учеб-

ного года 
Зам. директора, педагог-

организатор 

 

Индивидуальные кон-

сультации 

1-4 В течение учеб-

ного года 
Зам. директора , классные ру-

ководители, педагог-психолог 

 

Совместные с детьми 

походы, экскурсии. 

1-4 По плану класс-

ных руководите-

лей 

Классные руководители  

Раздел 11. «Профилактика» 

Тренировочные заня-

тия «Безопасность и 

защита человека в 

чрезвычайных ситуа-

циях» 

1-4 Сентябрь Зам. директора по ВР. классные 

руководители 

 

Месячника по профи-

лактике правонаруше-

ний, преступлений, 

асоциального и деви-

антного поведения 

учащихся 

1-4 Октябрь (по от-

дельному плану) 

Зам. директора по ВР, социаль-

ный педагог, педагог-психолог, 

классные руководители 

 

Проведение Всерос-

сийской акции, на-

правленной на получе-

ние оперативно значи-

мой информации о 

фактах незаконного 

оборота и потребления 

наркотиков «Сообщи, 

где торгуют смертью» 

1-4 декабрь, март Зам. директора по ВР, социаль-

ный педагог, классные руково-

дители 

 

Спортивная игра «Мы 

говорим Нет наркоти-

кам!» 

1-4 Ноябрь Учителя физической культуры  

Проведение Акции 

«Неделя Здоровья» 

1-4 Февраль Педагог-организатор, классные 

руководители, медработник 

 

Правовая неделя 1-4 

классы 

10.10-15.10 Социальный педагог, педагог-

психолог. классные руководи-

тели 

 

Тематические меро-

приятия, приурочен-

ные к Всемирному 

1-4 07.04.2024 Социальный педагог, классные 

руководители 
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дню здоровья 

Акция «Международ-

ный день Телефонов 

Доверия» 

1-4 17.05.2024 Педагог-психолог, классные 

руководители 

 

Проведение мероприя-

тий, приуроченных к 

международному Дню 

отказа от курения 

1-4 31.05.2024 Социальный педагог, педагог-

психолог, классные руководи-

тели 

 

Тематические меро-

приятия в рамках 

празднования Дня за-

щиты детей 

1-4 01.06.2024 Педагог-организатор  

Проведение тематиче-

ских мероприятий, по-

священных Междуна-

родному дню борьбы с 

наркоманией и неза-

конным оборотом нар-

котиков 

1-4 26.06.2024 Социальный педагог, педагог-

психолог, классные руководи-

тели 

 

Проведение тематиче-

ских мероприятий, по-

священных Дню при-

нятия Закона Красно-

дарского края от 21 

июля 2008 года № 

1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнад-

зорности и правона-

рушений несовершен-

нолетних в Краснодар-

ском крае» 

1-4 Июль Социальный педагог, классные 

руководители 

 

Раздел 12. «Волонтерство» 

Участие в акциях и 

мероприятиях 

4 По отдельному 

плану 

Педагог-организатор  

Раздел 13. «Детские общественные объединения» 

Юные инспектора до-

рожного движения 

4 По отдельному 

плану в течение 

учебного года 

Педагог-организатор  

 

3.Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

3.1.Кадровое обеспечение реализации образовательной программы 

строится на основе социального заказа системы педагогического образования 

и соответствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов, спо-

собных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих вы-

соким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью 

к непрерывному процессу образования.  

Специфика кадров МБОУ СОШ№1  им.С.Соболя г.Ейска МО Ейский 

район определяется высоким уровнем профессионализма, большим иннова-
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ционным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятель-

ности, в развитии творческих способностей. Большинство педагогов владеют 

современными образовательными технологиями : 

Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных 

проектов, умеют осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности 

и рефлексивный анализ её хода и результатов. В условиях постепенного вне-

дрения ФГОС в начальной школе предполагается организация повышения 

квалификации учителей 1-4-х классов в вопросах, касающихся новых образо-

вательных стандартов. Повышение профессиональной компетентности педа-

гогов также осуществляется через систему школьных педагогических и ме-

тодических советов, а также семинаров и практикумов.  

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов являет-

ся реализация развивающего потенциала начального общего образования, ак-

туальной задачей становится обеспечение развития универсальных учебных 

действий как собственно психологической составляющей ядра образования. 

 В связи с этим работа педагога-психолога становится необходимым эле-

ментом системы управления образовательным процессом школы, поскольку 

результаты его деятельности предполагают оценку качества обучения в шко-

ле по ряду обязательных критериев.  

  Кадровое обеспечение введение ФГОС 

 

1.  Методичное обеспечение библиотечного фонда школы как 

информационного центра по введению ФГОС. 

В течение 

года 

2.  Посещение серии открытых уроков учителями начальных 

классов с использованием системно-деятельностного подхода к 

обучению в других ОУ. 

В течение 

года 

3.  Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками. 

Август  

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагоги-

ческих работников. 

 

План –график повышения квалификации педагогических  

                                              работников 

№ Ф.И.О. Дата прохо-

ждения кур-

сов 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Юсопова Ю.А. 2019  *    

2 Радченко С.Г. 2019  *    

3 Романова Е.А. 2021    *  

4 Асеева Л.Г. 2020   *   

5 Карабасова Е.Г. 2020   *   
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6 Аксенова О.В. 2020   *   

7 Чубарова С.А. 2021    *  

8 Пронина М.В. 2019   *   

9 Вышняк Е.В. 2019   *   

10 Ершова Н.А. 2021    *  

11 Ильинова Е.А. 2021    *  

12 Нижегородская 

Е.Б. 
2021  

  

*  

13 Галась О.Н. 2021    *  

14 Чеканова М.П. 2021    *  

15 Тарасова М.А. 2020   *   

16 Матисон А.Л.   *    

 

                          

                              График  прохождения аттестации 

 

№ Ф.И.О. Год по-

следней 

аттеста-

ции 

Катего-

рия/соо

тветст-

вие 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022  

2022-

2023  

2023-

2024  

1 Юсопова Ю.А. 2019 C     * 

2 Радченко С.Г. 2019 C     * 

3 Романова Е.А. 2021 В      

4 Асеева Л.Г. 2019 C     * 

5 Карабасова Е.Г.  C     * 

6 Аксенова О.В.  C    1  

7 Чубарова С.А.  C      

8 Пронина М.В. 2019 I   *   

9 Вышняк Е.В.  C   *   

10 Ершова Н.А.  C    *  

11 Ильинова Е.А.  C    *  

12 Нижегородская 

Е.Б. 
 

C 
 

  * 

 

13 Галась О.Н.  C   *   

14 Чеканова М.П.  C   *   

15 Тарасова М.А.  C   *   

16 Матисон А.Л.     *   

17         

18         

19         

 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессио-

нальная готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 
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обеспечение оптимального вхождения работников образования в сис-

тему ценностей современного образования; 

принятие идеологии ФГОС НОО; 

освоение новой системы требований к структуре основной образова-

тельной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности  образовательной организации к введе-

нию ФГОС НОО является создание системы методической работы, обеспе-

чивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

План методической работы  включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям 

ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собст-

венной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по 

проблемам введения ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социаль-

ных партнёров ОО по итогам разработки основной образовательной про-

граммы, её отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС 

НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы  образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективно-

сти работы в условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты тру-

да. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажёрских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий 

по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуще-

ствляются в разных формах: совещания при директоре, заседания педагоги-

ческого и методического советов, в виде решений педагогического совета, 

размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, 

резолюций и т. д. 

3.2.Психолого-педагогическое сопровождение 

Целью психологического сопровождения является создание социально- 

психологических условий для развития личности учащихся и их успешного 

обучения. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования обеспечивают: 
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 преемственность содержания и форм организации образовательно-

го процесса, обеспечивающих плавный адаптационный период при 

поступлении в школу 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучаю-

щихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентно-

сти педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающих-

ся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг воз-

можностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученическо-

го самоуправления; 

        3.3.Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

 

1 Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения 

в условиях реализации ФГОС 

До сентября 

2023 г. 

2 Организация работ по выполнению методических 

рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, 

регламентирующих установление заработной платы. 

По выходу 

рекомен 

даций 

3 Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального 

общего образования и новыми тарифно-квалификационными 

характеристиками должностных инструкций работников 

образовательного учреждения 

До сентября 

2023 г 

 

Информационное обеспечение введения ФГОС 

 

1 Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах 

школьного сайта  

В течение 

года 

2 Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС 

НОО 

По плану 

3 Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и 

результатах введения ФГОС НОО (Включение в публичный 

доклад директора школы раздела, отражающего ход введения 

ФГОС НОО). 

август 2023 
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4 Информирование общественности через СМИ о подготовке к 

введению ФГОСов и их реализации в штатном режиме. 

В течение 

года 

 

 3.4. Материально-технические условия реализации основной образова-

тельной программы 
 

Материально-техническая база образовательной организации  приве-

дена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной обра-

зовательной программы образовательной организации и созданию соответ-

ствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательным учреждением разработан  локальный акт 

перечня оснащения и оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспе-

чения образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, ли-

цензионные требования и условия Положения о лицензировании образова-

тельной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие при-

казы и методические рекомендации, в том числе: 

постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, Сан-

ПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образова-

тельных ресурсов; 

аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательной организации разработанные с 

учётом особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности образовательная организа-

ция, реализующая основную образовательную программу начального общего 

образования, обеспечивает мебелью, презентационным оборудованием, ос-

вещением, хозяйственным инвентарём и оборудуется: 

учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моде-

лированием, техническим творчеством, иностранными языками; 

помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музы-

кой, хореографией и изобразительным искусством; 

помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными чи-

тальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 

актовым залом 



391 
 

спортивными сооружениями (комплексами, залами, бассейнами, ста-

дионами, спортивными площадками, тирами), оснащёнными игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качест-

венного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

административными и иными помещениями, оснащёнными необхо-

димым оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности 

процесса с детьми инвалидами и детьми с ОВЗ; 

гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Образовательная организация обеспечивает комплектом средств 

обучения, поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и 

модулем программы повышения квалификации по использованию комплекта 

в образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию основных об-

разовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Состав комплекта средств обучения должен объединять как совре-

менные (инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, 

так и традиционные — средства наглядности (печатные материалы, нату-

ральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и 

инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, рас-

ходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта должен формироваться с учётом: 

возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;  

его необходимости и достаточности; 

универсальности (возможности применения одних и тех же средств 

обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельно-

сти, в различных предметных областях, а также при использовании разнооб-

разных методик обучения); 

необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эр-

гономичного режима работы участников образовательных отношений; 

согласованности совместного использования (содержательной, функ-

циональной, программной и пр.). 

Инновационные средства обучения должны содержать: 

аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, 

управления и тиражирования информации, организации эффективного взаи-

модействия всех участников образовательных отношений; документкамеру, 

модульную систему экспериментов и цифровой микроскоп, систему контро-

ля и мониторинга качества знаний; 

программную часть, включающую многопользовательскую операци-

онную систему и прикладное программное обеспечение; 

электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 
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Оценка материально-технических условий реализации основной обра-

зовательной программы в образовательной организации  осуществлена по 

следующей форме: 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

1. Компоненты ос-

нащения учебного 

кабинета началь-

ной школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты. 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК «Школа России» 

1.2.2. Дидактические и раздаточные мате-

риалы по учебным предметам и для занятий 

внеурочной деятельностью  

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета, ЭОР. 

1.2.4. Традиционные и инновационные 

средства обучения, 

компьютерные, информационно-

коммуникационные средства 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование 

1.2.6. Игры и игрушки 

1.2.7. Оборудование (мебель):  

В наличии 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

2. Компоненты ос-

нащения методиче-

ского кабинета на-

чальной школы 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального 

и муниципального уровней, 

локальные акты:  

2.2. Документация ОУ. 

2.3. Комплекты диагностических материа-

лов: 

2.4. Базы данных учителей начальных клас-

сов 

2.5. Материально-техническое оснащение 

В наличии 

 

 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

3. Компоненты ос-

нащения физкуль-

турного зала 

3.1.Учебно-практическое 

оборудование 

 

В наличии 

4.Игровые комнаты 4.1.Учебно-практическое 

оборудование 

4.2.Оборудование (мебель) 

4.3.Дидактические и раздаточные материа-

В наличии 

В наличии 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

лы  для занятий внеурочной деятельностью  

 

В наличии 

 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС 

 

1.  Обеспечение оснащенности школы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудованию учебных помещений. 

В течение 

года 

2.  Обеспечение соответствия материально-технической базы 

реализации Основной образовательной программы НОО 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательного учреждения. 

В течение 

года 

3.  Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и 

электронными образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана Основной образовательной 

программы НОО. 

В течение 

года 

4.  Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС НОО, к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных. 

В течение 

года 

5.  Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет.  

В течение 

года 

 

3.5.Учебно-методические условия реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования 

‒ реализации индивидуальных учебных планов обу-

чающихся, осуществления самостоятельной познавательной дея-

тельности обучающихся; 

‒ включения обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экс-

периментов, в том числе с использованием учебного лаборатор-

ного оборудования цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуаль-

но-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 
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‒ художественного творчества с использованием со-

временных инструментов и технологий, реализации художест-

венно-оформительских и издательских проектов; 

‒ создания материальных объектов, в том числе произ-

ведений искусства; 

‒ развития личного опыта применения универсальных 

учебных действий в экологически ориентированной социальной 

деятельности, экологического мышления и экологической куль-

туры; 

‒ создания и использования информации (в том числе 

запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, 

видеосопровождением и графическим сопровождением, общение 

в сети Интернет и др.); 

‒ получения информации различными способами (по-

иск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

‒ наблюдения, наглядного представления и анализа 

данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых 

изображений; 

‒ физического развития, участия в спортивных сорев-

нованиях и играх; 

‒ исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных 

произведений с применением традиционных инструментов и 

цифровых технологий; 

‒ занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных тех-

нологий; 

‒ планирования учебной деятельности, фиксирования 

ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискус-

сий, экспериментов); 

‒ обеспечения доступа в школьной библиотеке к ин-

формационным ресурсам Интернета, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носите-

лях, к множительной технике для тиражирования учебных и ме-

тодических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, резуль-

татов творческой, научно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся; 

‒ размещения своих материалов и работ в информаци-

онной среде организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

‒ выпуска школьных печатных изданий, работы 

школьного сайта; 

‒ организации качественного горячего питания, меди-

цинского обслуживания и отдыха обучающихся и педагогиче-

ских работников. 
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Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расход-

ными материалами. 

МБОУ СОШ №1им.С.Соболя г.Ейска МО Ейский район располагает ма-

териальной и информационной базой, обеспечивающей организацию всех 

видов деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В области 

материально-технического обеспечения образовательного процесса школе 

закуплена новая ученическая мебель для всех  учебных кабинетов , переобо-

рудованы все рабочие места учителей, обновлена и дополнена медиа- и ви-

деотехника, обновлён и пополнен библиотечный фонд, обновлено и попол-

нено программно-информационное обеспечение,  оснащён медицинский ка-

бинет, кабинет психолога. Имеется выделенная интернет-линия, разработан 

собственный сайт.  

МБОУ СОШ №1 им.С.Соболя г.Ейска МО Ейский район располагает 

полным комплектом учебно-методической литературы, соответствующей 

возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям ФГОС.  

Для реализации образовательной программы начальной школы в МБОУ 

СОШ №1 им.С.Соболя г.Ейска МО Ейский район используется комплекс ин-

терактивных средств обучения ( АРМ  ) и обучающие программы по школь-

ным предметам. Для реализации программы используются учебники, реко-

мендованные Минобрнауки РФ. 

3.6.Информационно-методические условия реализации основной образо-

вательной программы 

Информационно-методическое обеспечение введения ФГОС НОО на-

правлено на поддержку процесса принятия решений и эффективной реализа-

ции всех функций управления (анализ, планирование, организация, контроль, 

руководство) в аспекте введения ФГОС НОО. 

В школе создана информационно-образовательная среда образовательно-

го учреждения, которая включает в себя: 

 - совокупность технологических средств (компьютеры, интерактивное 

оборудование, базы данных, коммуникационные каналы, программные про-

дукты и так далее); 

 - культурные и организационные формы информационного взаимодейст-

вия; 

 - компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий (ИКТ); 

 - службы поддержки применения ИКТ. 

Информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, направленное на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образо-

вательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основ-

ной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 
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 Содержательно в информационное обеспечение введения нового стан-

дарта включаются следующие вопросы. 

1. Проведение мониторинга профессионально-общественного мнения от-

носительно введения ФГОС НОО среди педагогов образовательного учреж-

дения и родительской общественности. 

2. Инструментальная поддержка анализа готовности образовательного 

учреждения к введению ФГОС НОО. 

Отдельной проблемой является анализ финансово-экономического со-

стояния образовательного учреждения и его прогнозирование в условиях за-

паздывающего принятия новых нормативов финансирования образователь-

ной деятельности на региональном уровне. Значительное место здесь отво-

дится специализированному программному обеспечению, в том числе, элек-

тронным таблицам. 

3. Организация взаимодействия образовательного учреждения с роди-

тельской общественностью, социальными партнерами, другими образова-

тельными учреждениями, органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, на основе современных информационно-коммуникационных 

технологий через средства массовой информации, родительские собрания и 

т.д. 

 Основная роль в этом нами отводится Интернет-сайту образовательного 

учреждения, на котором имеется раздел, посвященный новому стандарту на-

чального общего образования. 

   Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информа-

ционных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также компе-

тентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб под-

держки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продук-

ции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-

структура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администри-

рование и финансово-хозяйственную деятельность образовательной органи-

зации (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает совре-

менным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 
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в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в естественнонаучной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимо-

действие всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие  обра-

зовательной организации с другими организациями социальной сферы и ор-

ганами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образователь-

ной деятельности обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, теле-

скопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса информа-

ции с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую 

среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов, специализиро-

ванных географических (в ГИС) и исторических карт;  

создания виртуальных геометрических объектов, графических сообще-

ний с проведением рукой произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видео-сообщений; 

выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождени-

ем; 

вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную 

среду (печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в 

том числе через сеть Интернет, размещения гипермедиа-сообщений в ин-

формационной среде организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых но-

сителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

вещания (подкастинга), использования аудиовидео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 
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общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определите-

лей; их наглядного представления; 

включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, про-

ведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учеб-

ного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традицион-

ного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных ла-

бораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и циф-

ровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, кла-

вишных и кинестетических синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электриче-

ских и ИКТ инструментов, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использова-

нием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изуче-

ния распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных техноло-

гиях); 

конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образо-

вательной организации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятель-

ности, организации своего времени с использованием ИКТ;  

планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реали-

зации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ре-

сурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиа ресурсов на электронных носителях, множительной технике для тира-

жирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидео-

материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеома-

териалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 
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выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевиде-

ния. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными мате-

риалами. 

 

Создание в образовательной организации информационно-

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС НОО 

№ 

п/

п 

Необходимые средства 

Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий 

в соответствии 

с требованиями 

ФГОС НОО 

I Технические средства В наличии Систематически 

II 
Программные 

инструменты 

В наличии  Систематически 

III 

Обеспечение технической, 

методической 

и организационной 

поддержки 

В наличии Систематически 

IV 
Отображение образовательной деятель-

ности в информационной среде 

В наличии Систематически 

V 
Компоненты 

на бумажных носителях 

В наличии Систематически 

VI 
Компоненты на CD 

и DVD 

В наличии Систематически 

    

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; 

цифровая видеокамера; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; обору-

дование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компью-

терно управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые дат-

чики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой 

микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные ин-

струменты; орфографический корректор для текстов на русском и иностран-

ном языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; 

текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инстру-

мент планирования деятельности; графический редактор для обработки рас-

тровых изображений; графический редактор для обработки векторных изо-
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бражений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редак-

тор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй инфор-

мации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биоло-

гический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; 

среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда 

для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совмест-

ного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной под-

держки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подго-

товка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных ак-

тов образовательной организации; подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждо-

го работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной 

среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видео-

фильм для анализа, географическая карта); результаты выполнения аттеста-

ционных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управ-

ления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиа-коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); ра-

бочие тетради (тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные 

практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сро-

ки по приведению информационно-методических условий реализации ос-

новной образовательной программы начального общего образования в соот-

ветствие с требованиями ФГОС НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования на-

правлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательной деятельности к любой информации, свя-

занной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его 

осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с уче-

том достижения целей и планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования. 
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Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и 

(или) учебниками с электронными приложениями, являющимися их состав-

ной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учеб-

ным предметам основной образовательной программы начального общего 

образования на определенных учредителем образовательной организации 

языках обучения и воспитания. 

Образовательная организация должна также иметь доступ к печатным 

и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных ба-

зах данных ЭОР. Библиотека образовательной организации должна быть 

укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной ху-

дожественной и научно-популярной литературы, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Информационное обеспечение введения ФГОС 

 

1 Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах 

школьного сайта  

В течение 

года 

2 Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС 

НОО 

По плану 

3 Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и 

результатах введения ФГОС НОО (Включение в публичный 

доклад директора школы раздела, отражающего ход введения 

ФГОС НОО). 

Август 2021 

4 Информирование общественности через СМИ о подготовке к 

введению ФГОС НОО  и их реализации в штатном режиме. 

В течение 

года 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Поставленные программой цель и задачи реализует УМК «Школа Рос-

сии», направленный на общекультурное, личностное, познавательное разви-

тие, формирование учебной деятельности, развитие коммуникативной ком-

петентности. УМК «Школа России» помимо прямого эффекта обучения по 

предметам — приобретения определённых знаний и умений, вносит свой 

вклад в формирование универсальных учебных действий. При выборе учре-

ждением УМК «Школа России»  учтены пожелания родителей.  

Выбор других УМК может осуществляться на основе решения педагоги-

ческого совета по итогам анкетирования родителей.  

Часть фундаментального ядра знаний, которая подлежит усвоению в на-

чальной школе, определена программой «Школа России».  
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Информационное-методическое обеспечение введения ФГОС НОО на-

правлено на поддержку процесса принятия решений и эффективной реализа-

ции всех функций управления (анализ, планирование, организация, контроль, 

руководство) в аспекте введения ФГОС НОО. 

В школе создана информационно-образовательная среда образовательно-

го учреждения, которая включает в себя: 

 - совокупность технологических средств (компьютеры, интерактивное 

оборудование, базы данных, коммуникационные каналы, программные про-

дукты и так далее); 

 - культурные и организационные формы информационного взаимодейст-

вия; 

 - компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий (ИКТ); 

 - службы поддержки применения ИКТ. 

Информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, направленное на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образо-

вательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основ-

ной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

 Содержательно в информационное обеспечение введения нового стан-

дарта включаются следующие вопросы. 

1. Проведение мониторинга профессионально-общественного мнения от-

носительно введения ФГОС НОО среди педагогов образовательного учреж-

дения и родительской общественности. 

2. Инструментальная поддержка анализа готовности образовательного 

учреждения к введению ФГОС НОО. 

Отдельной проблемой является анализ финансово-экономического со-

стояния образовательного учреждения и его прогнозирование в условиях за-

паздывающего принятия новых нормативов финансирования образователь-

ной деятельности на региональном уровне. Значительное место здесь отво-

дится специализированному программному обеспечению, в том числе, элек-

тронным таблицам. 

3. Организация взаимодействия образовательного учреждения с роди-

тельской общественностью, социальными партнерами, другими образова-

тельными учреждениями, органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, на основе современных информационно-коммуникационных 

технологий через средства массовой информации, родительские собрания и 

т.д. 

 Основная роль в этом нами отводится Интернет-сайту образовательного 

учреждения, на котором имеется раздел, посвященный новому стандарту на-

чального общего образования. 
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3.7.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соот-

ветствии с приоритетами основной образовательной программы на-

чального общего образования организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы на-

чального общего образования МБОУ СОШ №1 им.С.Соболя г.Ейска МО Ей-

ский район необходимо обеспечить: 

1) Продолжить курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов на-

чальных классов (вновь прибывшие педагоги ); 

2) Продолжить регулярное информирование родителей и общественно-

сти о процессе реализации ООП НОО; 

3) Вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основны-

ми приоритетами программы; 

4)   Укреплять материальную базу общеобразовательного учреждения 

   3.8.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реа-

лизации основной образовательной программы образовательной органи-

зации должно быть создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, со-

циального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эс-

тетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия долж-

ны: 

‒ соответствовать требованиям ФГОС; 

‒ гарантировать сохранность и укрепление физического, пси-

хологического и социального здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивать реализацию основной образовательной про-

граммы образовательной организации и достижение планируемых 

результатов ее освоения; 

‒ учитывать особенности образовательной организации, его 

организационную структуру, запросы участников образовательной 

деятельности; 

‒ предоставлять возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума. 

 

  3.9. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

Направление ме-

роприятий 
Мероприятия 

Сроки реа-

лизации 

I. Нормативное 

обеспечение вве-

дения ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа государствен-

но-общественного управления (совета 

школы, управляющего совета, попечи-

Март 2020 
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Направление ме-

роприятий 
Мероприятия 

Сроки реа-

лизации 

тельского совета) о введении в образова-

тельной организации ФГОС НОО  

 

 

2. Разработка на основе примерной ос-

новной образовательной программы на-

чального общего образования основной 

образовательной программы образова-

тельной организации 

Август 2022 

 3. Утверждение основной образовательной 

программы организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность 

Август 2023 

4. Обеспечение соответствия норматив-

ной базы школы требованиям ФГОС 

НОО 

В течение 

года 

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации 

в соответствие с требованиями ФГОС 

НОО и тарифно-квалификационными ха-

рактеристиками и профессиональным 

стандартом 

Август 2022 

6. Разработка и утверждение плана—

графика работы 

Май 2023 

7. Определение списка учебников и учеб 

ных пособий, используемых в образова-

тельной деятельности в соответствии со 

ФГОС НОО 

Апрель 2023 

8. Разработка локальных актов, устанав-

ливающих требования к различным объек-

там инфраструктуры  образовательной ор-

ганизации с учётом требований к мини-

мальной оснащённости учебной деятель-

ности 

Апрель 2023 
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Направление ме-

роприятий 
Мероприятия 

Сроки реа-

лизации 

9. Разработка: 

— образовательных программ (индиви-

дуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного гра-

фика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающи-

мися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы; 

— положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

— положения о формах получения обра-

зования; 

Август 2023 

II. Финансовое 

обеспечение вве-

дения ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, необ-

ходимых для реализации ООП и дости-

жения планируемых результатов 

Август 2023 

2. Корректировка локальных актов (вне-

сение изменений в них), регламенти-

рующих установление заработной платы 

работников образовательной организации 

в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирова-

ния 

Август 2023 

3. Заключение дополнительных соглаше-

ний к трудовому договору с педагогиче-

скими работниками 

 

Август 2023 

III. Организаци-

онное обеспече-

ния ФГОС НОО 

1.  Обеспечение координации взаимодей-

ствия участников образовательных отно-

шений по  организации введения ФГОС 

НОО 

 

 

Август 2023 
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Направление ме-

роприятий 
Мероприятия 

Сроки реа-

лизации 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций дополнитель-

ного образования, обеспечивающих орга-

низацию внеурочной деятельности 

Июль,август 

2023 

3. Разработка и реализация системы мо-

ниторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использова-

нию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

Август 2023 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образователь-

ной организацией к проектированию ос-

новной образовательной программы на-

чального общего образования 

Август 2023 

IV. Кадровое 

обеспечение вве-

дения ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введе-

ния и реализации ФГОС НОО 

Июль 2023 

2. Создание (корректировка) плана 

графика повышения квалификации педа-

гогических и руководящих работников  

образовательной организации в связи 

с введением ФГОС НОО 

Август 2023 

3. Разработка (корректировка) плана на-

учно-методической работы (внутри-

школьного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС 

НОО 

 

Август 2023 

V. Информаци-

онное обеспече-

ние  ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте  образовательной 

организации  информационных материа-

лов о введения ФГОС НОО 

Август 2023 
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Направление ме-

роприятий 
Мероприятия 

Сроки реа-

лизации 

2. Широкое информирование родитель-

ской общественности о реализации ФГОС 

НОО  

Май 2023 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС 

НОО и внесения дополнений в содержа-

ние ООП 

Май 2023 

4. Обеспечение публичной отчётности об-

разовательной организации о ходе реали-

зации ФГОС НОО 

 

Июнь 2023 

VI. Материально-

техническое обес-

печение  ФГОС 

НОО 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС НОО на-

чального общего образования 

Июнь 2023 

2. Обеспечение соответствия материаль-

но-технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС НОО 

Июль 2023 

 3. Обеспечение  соответствия  санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС НОО 

Август 2023 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нор-

мам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Август 2023 

5. Обеспечение соответствия информа-

ционно-образовательной среды требова-

ниям ФГОС НОО: 

Август 2023 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образова-

тельными ресурсами 

Апрель-

август 2023 

7. Наличие доступа образовательной ор-

ганизации к электронным образователь-

ным ресурсам (ЭОР), размещённым в фе-

деральных, региональных и иных базах 

данных 

Август 2023 
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Направление ме-

роприятий 
Мероприятия 

Сроки реа-

лизации 

8. Обеспечение контролируемого досту-

па участников образовательных отноше-

ний к информационным образовательным 

ресурсам в Интернете 

Август 2023 

 

 

 5. Привлечение  управляющего совета 

школы к проектированию основной обра-

зовательной программы начального обще-

го образования 

2023г. 

IV. Кадровое обес-

печение введения 

Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введе-

ния и реализации Стандарта 

Март, 

2023 

2. Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации педа-

гогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с 

введением Стандарта 

Сентябрь, 

2023 

3. Разработка (корректировка) плана на-

учно-методической работы (внутришко-

льного повышения квалификации) с ори-

ентацией на проблемы введения Стандарт 

Сентябрь, 

2023 

V. Информа-

ционное обеспече-

ние введения 

Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информаци-

онных материалов о введении Стандарта 

Сентябрь, 

2023 

2. Широкое информирование родитель-

ской общественности о подготовке к вве-

дению новых стандартов и порядке пере-

хода на них 

Август, 2023 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения новых 

стандартов и внесения дополнений в со-

держание ООП 

 В течение го-

да 

4. Обеспечение публичной отчётности ОУ 

о ходе и результатах введения Стандарта 

В течение го-

да 

6. Разработка рекомендаций 

для педагогических работников: 

— по организации внеурочной деятельно-

сти обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых резуль-

В течение го-

да 
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татов; 

   -по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучаю-

щихся; 

— по использованию интерактивных тех-

нологий; 

VI. Материально- 

техническое обес-

печение введения 

Стандарта 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации 

Стандарта начального общего образова-

ния 

Март,май 

2023 

2. Обеспечение соответствия материаль-

но-технической базы ОУ требованиям 

Стандарта 

Август, 2023 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

Стандарта: 

Август, 

2023 

4. Обеспечение соответствия условий реа-

лизации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образо-

вательного учреждения 

Август, 

2023 

5. Обеспечение соответствия информаци-

онно-образовательной среды требованиям 

Стандарта 

В течение пе-

риода 

6. Обеспечение укомплектованности биб-

лиотечно-информационного центра пе-

чатными и электронными образователь-

ными ресурсами: 

В течение пе-

риода 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), разме-

щённым в федеральных и региональных 

базах данных 

В течение пе-

риода 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ре-

сурсам в Интернете 

В течение пе-

риода 

 

Определение изменений и дополнений 

в образовательную систему МБОУСОШ №1им.С.Соболя 

 г.Ейска МО Ейский район 

 

№ п/п МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ 

1.  Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение  ФГОС 

апрель 2023 г. 
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2.  Определение оптимальной для реализации модели 

организации внеурочной деятельности 

обучающихся 

июль 2023г. 

3.  Мониторинг сформированности  навыков 

обучающихся по результатам каждой четверти. 

В течение года 

4.  Проведение инструктивно-методических 

совещаний и обучающих семинаров по вопросам 

введения ФГОС для учителей начальных классов. 

В течение года 

5.  Организация участия различных категорий 

педагогических работников в краевых, 

муниципальных семинарах по вопросам введения 

ФГОС. 

В течение года 

6.  Организация индивидуального консультирования 

педагогов по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения введения ФГОС. 

В течение года 

7.  Мониторинг введения ФГОС начального общего 

образования 

В течение года 

8.  Организация отчетности по введению ФГОС. В течение года 

 

         3.10.Контроль за реализацией запланированных изменений в   

            образовательной системе МБОУ СОШ №1 им.С.Соболя  

                                  г.Ейска МО Ейский район 
 

№ 

п/п 

Объект контроля Субъект 

контроля 

Сроки 

контроля 

% 

выпол

нения 

Методы 

сбора 

информа 

ции 

1 Степень освоения педагогами 

новой образовательной 

программы 

Директор, 

руководитель 

рабочей 

группы 

Август, 

сентябрь 

2023 г. 

 Собеседова

ние с 

педагогами

, изучение 

документа 

ции, 

тестирова 

ние 

2 Степень обеспеченности 

необходимыми материально-

техническими ресурсами 

 

Директор  

Август 

2023 

 Изучение 

документа 

ции 

4 Приведение нормативной базы  Июнь  Изучение 
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школы в соответствие с 

требованиями ФГОС 

Директор 2023 документов 

5 Определение межпредметных 

навыков обучающихся по итогам 

каждой четверти 

Руководитель 

МО учителей 

начальной 

школы, зам. 

директора по 

УВР, 

руководитель 

рабочей 

группы 

В теч. 

года 

 Изучение 

документа 

ции, 

собеседова 

ние 

8 Мониторинг сформированности 

навыков обучающихся по 

результатам каждой четверти 

зам. 

директора по 

УВР 

По 

графику 

 Тестирова 

ние 

9 Организация работ по 

выполнению методических 

рекомендаций по внесению 

изменений в локальные акты, 

регламентирующих установление 

заработной платы 

Директор, 

зам. 

директора по 

УВР 

июль  Изучение 

Документа 

ции 

10 Осуществление повышения 

квалификации всех учителей 

начальных классов 

зам. 

директора по 

УВР  

По 

графику 

 Собеседова

ние 

11 Проведение работ по укреплению 

материально-технической базы 

школы 

Директор, 

зам. 

директора по 

АХЧ 

постоянно   

 

 
 

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 
 


		2023-10-14T13:07:58+0300
	Волкова Татьяна Евгеньевна




