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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная образовательная программа начального 

общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Унъюганская  средняя 

общеобразовательная школа» (далее МБОУ «Унъюганская 

СОШ №1») разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы (утверждён Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 № 373, 

Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 сентября 2011г. № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»), постановлением 

Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской 

Федерации 03.03.2011 № 19993), анализа деятельности 

образовательной организации и с учетом возможностей, 

предоставляемых учебно-методическим комплектом, 

используемым в школе. 

Основная образовательная программа начального 

общего образования определяет содержание и организацию 

образовательного процесса начального общего образования. 

Она представляет собой систему взаимосвязанных программ, 

каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенное направление деятельности 

МБОУ «Унъюганская СОШ №1». 

Образовательная программа обеспечивает 

жизнедеятельность, функционирование и развитие МБОУ 

«Унъюганская СОШ №1» в соответствии с основными 



 

принципами государственной политики Российской Федерации 

в области образования, изложенными в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ: 

- гуманистический характер образования, приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

- единство федерального культурного и образовательного 

пространства, защита и развитие системой образования 

национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

- общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников; 

- обеспечение условий для самоопределения личности, для ее 

самореализации, творческого развития; 

- формирование у обучающегося адекватной современному 

уровню знаний 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, народами независимо от национальной, религиозной и 

социальной принадлежности. 

Основная образовательная программа начального 

общего образования (далее – ООО НОО) сформирована c 

учетом особенностей обучения младших школьников как 

фундамента всего последующего образования.  

 

Ведущие технологии, используемые в образовательном 

процессе начального общего образования: 

 



 

1. Информационно-коммуникационные технологии 

В учебном процессе используются как проникающие 

технологии для реализации отдельных дидактических задач, 

способствуют формированию умений работать с 

информацией, развитие коммуникативных способности 

обучающихся, формируют исследовательские умения. 

Предполагают использование в учебном процессе аудио-, 

видео - материалов, компьютера для представления 

образовательных электронных ресурсов. 

Информационно-коммуникационные технологии в 

обучении детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья способствуют социализации 

обучающихся. 

2. Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающие технологии рассматриваются в 

МБОУ «Унъюганская СОШ №1» как совокупность 

принципов, приёмов, методов педагогической работы, 

которые дополняют традиционные технологии обучения, 

воспитания и развития задачами здоровьесбережения. Они 

способствуют формированию и укреплению здоровья 

обучающихся, воспитания у них культуры здоровья и 

безопасного образа жизни. 

3. Технология оценивания образовательных 

достижений. Направлена на развитие контрольно-оценочной 

самостоятельности обучающихся, способствует развитию 

умения самостоятельно оценивать результат своих действий, 

контролировать себя, находить и исправлять собственные 

ошибки; обеспечивает мотивацию на успех. Данная 

технология направлена, прежде всего, на формирование 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий и способствует личностному развитию 

обучающихся. 

3. Технология личностно-

ориентированного обучения 

позволяет: 

• сохранить и поддержать индивидуальность ребенка; 



 

• предоставить возможность каждому ребенку работать в 
присущем ему темпе; 

• создать условия для обязательной успешной 
деятельности; 

• простроить обучение в зоне «ближайшего 

развития», обеспечить своевременную помощь 

каждому ребенку при возникновении трудностей 

обучения; 

• создать условия для реализации творческих возможностей 

школьника. 

4. Проблемно-диалогическая технология 

Предполагает творческое овладение знаниями, умениями 

и навыками усвоение способов самостоятельной деятельности 

развитие познавательных и творческих способностей. 

5. Игровые технологии 

Создают условия для снижения психоэмоционального 

напряжения обучающихся, способствуют формированию 

универсальных учебных действий. 

Поставленные программой цели и задачи реализуются через 

образовательную систему «Школа России» Выбор УМК 

обоснован тем, что: 

• учебный материал во всех учебниках представлен в таких 

формах, которые предполагают самостоятельную 

деятельность обучающихся по открытию и усвоению новых 

знаний; 

• особое значение имеет организация учебного материала в 

различных формах сравнения, в том числе и для постановки 

проблемных задач. 

• учебный материал способствует формированию учебной 

деятельности и направлен на развитие универсальных учебных 

действий обучающихся. 

Данный УМК позволяет: 

• обеспечивать вариативность, уровневый подход в 

осуществлении образовательного процесса, тем самым 

создавая условия для освоения программы начального 



 

общего образования всем детям, в том числе одаренным и 

детям с ограниченными возможностями здоровья; 

• развивать познавательную мотивацию и интересы 

обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируют основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Используемый УМК позволяют достичь планируемых 

результатов. К числу планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы отнесены: 

- личностные результаты - готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начального общего образования, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность 

основ российской, гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты - освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные); 

- предметные результаты - освоенные обучающимися в 

ходе изучения учебных предметов опыт специфической для 

каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также 

система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования - образовательная деятельность, 

организуемая участниками образовательных отношений, 

отличная от урочной системы обучения: экскурсии, кружки, 

секции, студии, творческие мастерские, круглые столы, 

конференции, диспуты, проектно - исследовательская 



 

деятельность, олимпиады, соревнования, семейные праздники, 

деловые игры и т.д. Формы реализации программ 

предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу, 

обеспечивая гибкий режим занятий (продолжительность, 

последовательность), переменный состав обучающихся. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для 

проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

Основными задачами организации внеурочной 

деятельности детей являются: 

- выявление интересов, склонностей, способностей, 

возможностей обучающихся к различным видам 

деятельности; 

- оказание помощи в поисках «себя»; 

- создание условий для индивидуального развития 

ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности; 

- формирование системы знаний, умений, навыков в 

избранном направлении деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих 

способностей; 

- создание условий для реализации приобретенных 

знаний, умений и навыков; 

- развитие опыта неформального общения, 

взаимодействия, сотрудничества; 

- расширение рамок общения с социумом. 

Внеурочная деятельность включается в вариативную 

часть учебного плана из расчёта не менее 5 часов в неделю на 

класс. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы начального 

общего образования. Аудиторных занятий не может быть более 



 

50% времени, отводимого на внеурочную деятельность, все 

виды внеурочной деятельности строго ориентированы на 

воспитательные и развивающие результаты. 

Организация внеурочной деятельности является обязательной 

частью образовательных отношений. Преимущества внеурочной 

деятельности заключаются в предоставлении обучающимся 

возможности широкого спектра занятий, направленных на 

развитие. Содержание занятий, предусмотренных как 

внеурочная деятельность, формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

направляется на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. При выборе курсов 

внеурочной деятельности учитывается уже состоявшийся выбор 

ребёнком занятий в учреждениях дополнительного образования 

детей и учреждениях культуры и спорта. 

Виды внеурочной деятельности: 

• учебное сотрудничество (коллективно-

распределённая учебная деятельность, в том числе коллективная 

дискуссия, групповая, парная работа); 

• индивидуальная учебная деятельность (в том числе 

самостоятельная работа с использованием дополнительных 

информационных источников); 

• игровая деятельность; 

• творческая деятельность (в том числе художественное 

творчество, конструирование, формирование замысла и 

реализация социально значимых инициатив); 

• трудовая деятельность; 

• спортивная деятельность; 

• деятельность по самоуправлению; 

• свободное общение (самопрезентация, тренинг, 

дискуссия, беседа). 

 

Основные направления внеурочной деятельности 

 



 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной 

деятельности, для ее реализации МБОУ «Унъюганская СОШ 

№1» использует модель дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным 

образованием детей, в части создания условий для развития 

творческих интересов детей и включения их в художественную, 

техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую 

деятельность.  

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и 

дополнительным образованием детей выступают такие формы 

ее реализации как факультативы, кружки, школьные научные 

общества, объединения профессиональной направленности, 

учебные курсы по выбору. Вместе с тем внеурочная 

деятельность в рамках ФГОС НОО направлена, в первую 

очередь, на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования. А дополнительное образование детей 

предполагает, прежде всего, реализацию дополнительных 

образовательных программ. Поэтому основными критериями 

для отнесения той или иной образовательной деятельности к 

внеурочной выступают цели и задачи этой деятельности, а 

также ее содержание и методы работы.  

Реализация внеурочной деятельности на основе модели 

дополнительного образования непосредственно предусмотрена 

в ФГОС НОО.  

Данная модель ориентирована на обеспечение готовности к 

территориальной, социальной и академической мобильности 

детей. Преимущества модели заключаются в предоставлении 

широкого выбора для ребенка на основе спектра направлений 

детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения и самореализации ребенка, привлечении к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 

специалистов, а также практико-ориентированная и 

деятельностная основа организации образовательного процесса, 

присущая дополнительному образованию детей. 



 

Внеурочная деятельность МКОУ «Унъюганская СОШ 

№1» организована по 5 направлениям. 

1. Спортивно-оздоровительное направление. 

Цель данного направления - формирование у обучающихся 

основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности, шахматное образование, формирование 

безопасного образа жизни. Занятия проходят в форме 

спортивных состязаний, соревнований, игр, весёлых стартов, 

показательных выступлений. Оно представлено секциями и 

кружками. Также данное направление охватывается через 

внутришкольную систему дополнительного образования: 

настольный теннис, мини-футбол, волейбол, баскетбол. 

2. Духовно-нравственное направление. 

Цель данного направления - привитие любви к 

Отечеству, малой Родине, формирование гражданской 

ответственности, чувства патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

религии своего народа. Духовно-нравственное направление 

реализуются через планы воспитательной работы, при этом 

используются возможности учреждений дополнительного 

образования детей, организации культуры и спорта сельского 

поселения Шеркалы. 

3. Общеинтеллектуальное направление. 

Цель данного направления - формирование регулятивных, 

познавательных универсальных учебных действий, развития 

интеллектуальных и творческих способностей, 

исследовательских навыков младшего школьника. Данное 

направление реализуется через кружковую деятельность как 

внутри классов, так и на параллели обучающихся. Результатом 

работы данного направления является участие детей в 

олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах. 

4. Общекультурное направление. 

Целью данного направления является раскрытие новых 

способностей обучающихся в области творчества, 

эстетического воспитания участников, создание атмосферы 



 

радости и детского творчества. Педагоги осуществляют свою 

работу в форме групповых занятий в игровой форме, бесед, 

экскурсий, творческих конкурсов, выставок. Данное 

направление реализуется через деятельность классного 

руководителя (различные мероприятия воспитательной 

направленности, экскурсии, диспуты, круглые столы). 

5. Социальное направление. 

Цель данного направления - формирование 

коммуникативных УУД обучающихся, развитие и 

совершенствование нравственных качеств личности, 

ориентация на общечеловеческие ценности, изучение правил 

поведения в различных ситуациях. Используются 

разнообразные формы занятий: беседа, практическая работа с 

постоянным индивидуальным консультированием 

обучающихся, групповые и парные занятия, игры, конкурсы, 

викторины, выставки, демонстрации. Данное направление 

также реализуется и через внутришкольную систему 

дополнительного образования, через деятельность классного 

руководителя (различные мероприятия воспитательной 

направленности, экскурсии, диспуты, круглые столы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формы организации внеурочной деятельности 

 
Оздоровительное - посещение спортивных секций, 

- организация военно-спортивных игр и праздников, подвижных игр, 

эстафет, «Дней здоровья», динамических пауз, 

- участие в соревнованиях различного уровня по разным видам спорта, 

- подготовка к сдаче норм ГТО; 

- походы выходного дня, экскурсии; 

- проведение бесед по охране здоровья; 

- применение игровых моментов, физкультминуток, гимнастики для глаз, 

- тренинги по психологической нагрузке 



 

Духовно-нравственное - работа кружков, студий - организация экскурсий, выставок детских 

рисунков, поделок и творческих работ учащихся, концертов, театральных 

зарисовок, инсценирование, выразительное чтение; 

- проведение тематических классных часов, уроков Мужества, Памяти, 

тематических концертов и праздников; 

- встречи с ветеранами войн и труда; с интересными людьми села, 

района и региона; 

- участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического 

цикла на уровне школы, района, края; 

- беседы о героизме и трусости, о добре и зле, о правде и лжи и т. д. 

Социальное - участие в социальных акциях «От всей души» (концерты для ветеранов 

педагогического труда»), операции «Чистый двор», «Накормите птиц 

зимой», «Шкатулка добрых дел», «Безопасная дорога», «Предупреждён - 

вооружён» и т. п.; проведение коллективных и индивидуальных занятий с 

психологом школы; 

- практические занятия и деловые игры, беседы, классные часы Общеинтеллектуальное - кружки; 

- интеллектуальные марафоны, олимпиады разного уровня, конкурсы и 

творческие работы, научные чтения, конференции младших школьников 

и деловые игры 



 

Общекультурное - работа кружков; 

- беседы об этикете, культурном поведении в общественных местах и 

общественном транспорте, в кино, в гостях и т. п.; 

- тематические библиотечные уроки, классные часы; 

- конкурсы, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры, походы 

в районный музей, на выставки и т. д. 

 

Содержание основной образовательной программы образовательной организации отражает 

требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей 

и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 



 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 
– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО.



 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Целями реализации программы начального общего 

образования являются: 

- обеспечение реализации конституционного права каждого 

гражданина Российской Федерации на получение качественного 

образования, включающего обучение, развитие и воспитание 

каждого обучающегося; 

- организация учебного процесса с учётом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, 

отражённых в ФГОС НОО; 

- создание условий для свободного развития каждого 

обучающегося с учётом его потребностей, возможностей и 

стремления к самореализации; 

- организация деятельности педагогического коллектива по 

созданию индивидуальных программ и учебных планов для 

одарённых, успешных обучающихся и (или) для детей 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и 

поддержке педагогов; 

-возможность для коллектива МБОУ «Унъюганская СОШ №1» 

проявить своё педагогическое мастерство, обогатить опыт 

деятельности, активно участвовать в создании и утверждении 

традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение 

следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, интеллектуальное развитие, 

становление творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению 

обучающимся целевых установок, приобретению знаний, 

умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и 



 

возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного 

общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

всеми обучающимися, в том числе обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающиеся 

с ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников в проектировании 

и развитии 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 

преобразования внешкольной социальной среды (села, района, 

города, края). 

 
Создавая программу начального общего образования, МБОУ 

«Унъюганская СОШ №1» учитывает следующие принципы её 

формирования. 

1. Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального 

общего образования базируется на требованиях, предъявляемых 



 

ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения в начальной школе: учитывается также 

ПООП НОО. 

2. Принцип учёта языка обучения: с учётом условий 

функционирования МБОУ «Унъюганская СОШ №1» программа 

характеризует право получения образования на родном языке 

(русском) из числа языков народов Российской Федерации и 

отражает механизмы реализации данного принципа в учебных 

планах, а также планах внеурочной деятельности. 

3. Принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: 

программа обеспечивает конструирование учебного процесса в 

структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы 

формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, 

цель, учебная задача, учебные операции, контроль и 

самоконтроль). 

4. Принцип индивидуализации обучения: программа 

предусматривает возможность и механизмы разработки 

индивидуальных программ и учебных планов для обучения 

детей с особыми способностями, потребностями и интересами. 

При этом учитываются запросы родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

5. Принцип преемственности и перспективности: 

программа призвана обеспечивать связь и динамику в 

формировании знаний, умений и способов деятельности между 

этапами начального образования, а также успешную адаптацию 

обучающихся к обучению в основной школе, единые подходы 

между их обучением и развитием на уровнях начального и 

основного этапа школьного обучения. 

6. Принцип интеграции обучения и воспитания: программа 

предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, 

разработку разных мероприятий, направленных на обогащение 

знаний, воспитание чувств и познавательных интересов 

обучающихся, нравственно-ценностного отношения к 

действительности. 

7. Принцип здоровьесбережения: при организации 

образовательной деятельности по программе начального общего 



 

образования не допускается использование технологий, которые 

могут нанести вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. 

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий соответствовуют требованиям, предусмотренным 

санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. № 2, (далее – Гигиенические нормативы), и 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

г. № 28 (далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

В программе определяются основные механизмы её 

реализации, наиболее целесообразные с учётом традиций 

коллектива образовательной организации, потенциала 

педагогических кадров и контингента обучающихся МБОУ 

«Унъюганская СОШ №1». 

Среди механизмов, которые возможно использовать в 

начальной школе, следует отметить: организацию 

внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, 

факультативов, различных форм совместной познавательной 

деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны 

и т. п.). Положительные результаты даёт привлечение к 

образовательной деятельности школы организаций культуры (к 

примеру, музеев, библиотек, стадионов, КСК «Импульс»), 

художественных и театральных студий. Эффективным 

механизмом реализации программ является использование 

индивидуальных программ и учебных планов для отдельных 

обучающихся или небольших групп. 

 



 

Модель выпускника начального общего образования: 

 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. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

партнера.  

 умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа 

жизни для себя и окружающих. 



 

1.2. Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной 

программы 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы начального общего образования должны: 

1. обеспечивать связь между требованиями ФГОС, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов 

освоения программы начального общего образования;  

2. являться содержательной и критериальной основой для 

разработки: 

  рабочих программ учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, 

являющихся методическими документами, определяющими 

организацию образовательного процесса МБОУ «Унъюганская 

СОШ №1» по определенному учебному предмету, учебному 

курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному 

модулю; 

 рабочей программы воспитания, являющейся 

методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в 

МБОУ «Унъюганская СОШ №1»; 

 программы формирования универсальных учебных 

действий обучающихся – обобщенных учебных действий, 

позволяющих решать широкий круг задач в различных 

предметных областях и являющихся результатами освоения 

обучающимися программы начального общего образования; 

 системы оценки качества освоения обучающимися 

программы начального общего образования; 

 в целях выбора средств обучения и воспитания, а также 

учебно-методической литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования должны отражать 

требования ФГОС НОО, передавать специфику 



 

образовательной деятельности (в частности, специфику целей 

изучения отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей), 

соответствовать возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы начального общего образования должны давать 

общее понимание формирования личностных результатов, 

уточнять и конкретизировать предметные и метапредметные 

результаты как с позиций организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих 

результатов. 

Личностные результаты освоения программы начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности МБОУ «Унъюганская СОШ №1» 

в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального 

общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе 

в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - 

России; 

  осознание своей этнокультурной и российской 

гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

своей страны и родного края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене 

общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и 

правилах межличностных отношений. 



 

Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и 

других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью. 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

  бережное отношение к природе; 

  неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты освоения программы 

начального общего образования должны отражать: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 



 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному 

признаку; 

  определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной 

 (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

 Устанавливать причинно-следственные связи в 

ситуациях, 

 поддающихся непосредственному наблюдению или 

знакомых по опыту, делать выводы. 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать 

цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

  проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей объекта изучения 

и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 

  формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведенного 

наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий 

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 



 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источнике информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на основании предложенного 

педагогическим 

 работником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, 

графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

2. Овладение универсальными учебными 

коммуникативными действиями: 
1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек 

зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления. 



 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

 (индивидуальные с учетом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями: 
1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок. 

Предметные результаты освоения программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы (учебные модули), ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях 

и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение 

на уровне начального общего образования, и включают: 



 

Предметные результаты по предметной области «Русский 

язык и литературное чтение» должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Русский язык»: 
1. первоначальное представление о многообразии языков и 

культур на территории Российской Федерации, о языке как 

одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

2. понимание роли языка как основного средства общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации; понимание роли русского языка как 

языка межнационального общения; 

3. осознание правильной устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; 

4. овладение основными видами речевой деятельности на 

основе первоначальных представлений о нормах современного 

русского литературного языка; 

5. аудирование (слушание): адекватно воспринимать 

звучащую речь; понимать воспринимаемую информацию, 

содержащуюся в предложенном тексте; определять основную 

мысль воспринимаемого текста; передавать содержание 

воспринимаемого текста путем ответа на предложенные 

вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

6. говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где 

происходит общение) устного общения; выбирать языковые 

средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; использовать 

диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать 

на вопросы и задавать их; строить устные монологические 

высказывания в соответствии с учебной задачей; соблюдать 

нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную 

интонацию; 

7. чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении 

вслух; понимать содержание предлагаемого текста; 

использовать выборочное чтение с целью нахождения 



 

необходимого материала; находить информацию, заданную в 

тексте в явном виде; формулировать простые выводы, 

интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию; анализировать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; 

8. письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где 

происходит общение) письменного общения; списывать текст с 

представленного образца, писать под диктовку в соответствии с 

изученными правилами; писать подробное изложение; 

создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей 

возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента 

видеозаписи); использовать словари и различные справочные 

материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

9. сформированность первоначальных научных 

представлений о системе русского языка: фонетике, графике, 

лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи; 

10. использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета. 

По учебному предмету «Литературное чтение»: 

1. сформированность положительной мотивации к 

систематическому чтению и слушанию художественной 

литературы и произведений устного народного творчества; 

2. достижение необходимого для продолжения образования 

уровня общего речевого развития; 

3. осознание значимости художественной литературы и 

произведений устного народного творчества для всестороннего 

развития личности человека; 

4. первоначальное представление о многообразии жанров 

художественных произведений и произведений устного 

народного творчества; 



 

5.  овладение элементарными умениями анализа и 

интерпретации текста, осознанного использования при анализе 

текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений 

(общее представление о жанрах); устное народное творчество, 

малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, 

загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); 

литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; 

характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; 

сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); 

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

6. овладение техникой смыслового чтения вслух 

(правильным плавным чтением, позволяющим воспринимать, 

понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач 

и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с 

книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке» предусматривает изучение государственного 

языка республики и (или) родных языков из числа народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка. 

Предметные результаты по предметной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» должны 

обеспечивать: 

По учебному предмету «Родной язык (русский язык) и (или) 

государственный язык республики Российской Федерации»: 

1. понимание роли языка как основного средства 

человеческого общения; осознание языка как одной из главных 

духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения 

родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций 

своего народа; понимание необходимости овладения родным 

языком; проявление познавательного интереса к родному языку 

и желания его изучать; 

2. понимание статуса и значения государственного языка 

республики Российской Федерации, формирование мотивации к 



 

изучению государственного языка республики Российской 

Федерации: понимать значение государственного языка 

республики Российской Федерации для межнационального 

общения, освоения культуры и традиций народов республики 

Российской Федерации; понимать необходимость овладения 

государственным языком республики Российской Федерации; 

проявлять интерес и желание к его изучению как к важнейшей 

духовно-нравственной ценности народа (по учебному предмету 

«Родной язык (русский язык)»); 

3. сформированность первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства Российской Федерации, о месте родного языка 

среди других языков народов России: понимать, что родной 

край есть часть России, составлять высказывания о малой 

Родине, приводить примеры традиций и обычаев, 

объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы 

о взаимосвязях языков, культур и истории народов России; 

осознавать роль родного языка как носителя народной 

культуры, средства ее познания; понимать эстетическую 

ценность родного языка, стремиться к овладению 

выразительными средствами, свойственными родному языку; 

4. сформированность первоначальных знаний о фонетике, 

лексике, грамматике, орфографии и пунктуации изучаемого 

языка, а также умений применять полученные знания в речевой 

деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова 

изучаемого языка в соответствии с языковой нормой, без 

фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную 

в пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; 

группировать лексику изучаемого языка по тематическому 

принципу; строить небольшие по объему устные высказывания 

с использованием усвоенной лексики и языковых знаний; 

участвовать в речевом общении, используя изученные формулы 

речевого этикета (по учебному предмету «Родной язык (русский 

язык)»); 

5. сформированность и развитие всех видов речевой 

деятельности на изучаемом языке; 



 

6.  слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух 

речь, звучащую из различных источников (педагогический 

работник, одноклассники, телевизионные и радиопередачи); 

определять тему и главную мысль прослушанного 

высказывания (текста); различать на слух интонации звучащей 

речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в 

диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные 

вопросы, прослушанные высказывания; формулировать 

вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; 

применять в диалогической речи формулы речевого этикета, 

правила речевого поведения в различных учебных и жизненных 

ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать 

собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные 

задачи с использованием активного и потенциального 

словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, 

интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, 

совместные занятия); описывать предмет (название, качества, 

назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, 

поговорки родного народа, использовать изобразительные и 

выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 

олицетворения); составлять небольшие высказывания для 

публичного выступления с использованием небольших 

презентаций; 

7. аудирование (слушание): понимать на слух речь, 

звучащую из различных источников (учитель, одноклассники, 

теле- и радиопередачи); говорение: воспроизводить речевые 

образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, в 

обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; 

декламировать стихи (по учебному предмету «Родной язык 

(русский язык)»); 

8. чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного 

вида (фольклорный, художественный, научно-познавательный, 

справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем понять 

содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с 

помощью педагогического работника и самостоятельно); 

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей 



 

(подробно и кратко); списывать текст и выписывать из него 

слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой 

учебной задачей; строить связные высказывания в письменной 

форме на различные темы; выполнять небольшие творческие 

задания (дополнение и распространение предложения 

текста/изложения); 

9. чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; письмо: воспроизводить 

речевые образцы, списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с решаемой 

учебной задачей; выполнять небольшие письменные работы и 

творческие задания (по учебному предмету «Родной язык 

(русский язык)»); 

10. усвоение элементарных сведений о языке как носителе 

культуры народа: составлять небольшие рассказы по заданной 

теме на изучаемом языке; представлять родной край как часть 

России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

По учебному предмету «Литературное чтение на родном 

языке»: 
1. понимание места и роли литературы на изучаемом языке в 

едином культурном пространстве Российской Федерации, среди 

литератур народов Российской Федерации, в сохранении и 

передаче от поколения к поколению историко-культурных, 

нравственных, эстетических ценностей: 

 воспринимать художественную литературу как особый 

вид искусства (искусство слова); 

 соотносить произведения словесного творчества с 

произведениями других видов искусств (живопись, музыка, 

фотография, кино); 

 иметь первоначальные представления о взаимодействии, 

взаимовлиянии литератур разных народов, о роли фольклора и 

художественной литературы родного народа в создании 

культурного, морально-этического и эстетического 

пространства субъекта Российской Федерации; 



 

 находить общее и особенное при сравнении 

художественных произведений народов Российской Федерации, 

народов мира; 

 освоение смыслового чтения, понимание смысла и 

значения элементарных понятий теории литературы; 

 владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным 

плавным чтением, позволяющим воспринимать, понимать и 

интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, 

назначений в целях решения различных учебных задач и 

удовлетворения эмоциональных потребностей общения с 

книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями); 

 владеть техникой смыслового чтения про себя 

(понимание смысла и основного содержания прочитанного, 

оценка информации, контроль за полнотой восприятия и 

правильной интерпретацией текста); 

 различать жанры фольклорных произведений (малые 

фольклорные жанры, сказки, легенды, мифы); 

  понимать основной смысл и назначение фольклорных 

произведений своего народа (порадовать, поучить, использовать 

для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, 

колыбельных песен своего народа (других народов); 

 сравнивать произведения фольклора в 

близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); 

 сопоставлять названия произведения с его темой (о 

природе, истории, детях, о добре и зле); 

 различать жанры небольших художественных 

произведений детской литературы своего народа (других 

народов) - стихотворение, рассказ, басню; 

 анализировать прочитанное литературное произведение: 

 определять тему, главную мысль, последовательность 

действий, средства художественной выразительности; 

 отвечать на вопросы по содержанию текста; 

 находить в тексте изобразительные и выразительные 

средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); 



 

2. приобщение к восприятию и осмыслению информации, 

представленной в текстах, сформированность читательского 

интереса и эстетического вкуса обучающихся: 

 определять цель чтения различных текстов 

(художественных, научно-популярных, справочных); 

 удовлетворять читательский интерес, находить 

информацию, расширять кругозор; 

 использовать разные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое) для решения учебных и 

практических задач; 

 ставить вопросы к тексту, составлять план для его 

пересказа, для написания изложений; 

 проявлять интерес к самостоятельному чтению, 

формулировать свои читательские ожидания, ориентируясь на 

имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; 

 читать произведения фольклора по ролям, участвовать в 

их драматизации; 

 участвовать в дискуссиях со сверстниками на 

литературные темы, приводить доказательства своей точки 

зрения; 

 выполнять творческие работы на фольклорном материале 

(продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с 

изменением действующего лица). 

Предметные результаты по учебному предмету 

«Иностранный язык» предметной области «Иностранный 

язык» должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 

совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-

познавательной) и должны обеспечивать: 

1. овладение основными видами речевой деятельности в 

рамках следующего тематического содержания речи: Мир 

моего «Я». Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная 

страна и страна/страны изучаемого языка: 



 

 говорение: уметь вести разные виды диалога в 

стандартных ситуациях общения (диалог этикетного характера, 

диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4 - 

5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического 

содержания речи с вербальными и (или) невербальными 

опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные 

монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование) объемом 4 - 5 фраз с вербальными и (или) 

невербальными опорами в рамках тематического содержания 

речи; передавать основное содержание прочитанного текста; 

представлять результаты выполненной проектной работы, в том 

числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к 

тексту выступления;  

 аудирование: воспринимать на слух и понимать речь 

педагогического работника и одноклассников в процессе 

общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных 

аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале; понимать запрашиваемую информацию 

фактического характера в прослушанном тексте;  

 смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и 

адаптированные аутентичные тексты объемом до 80 слов, 

построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и 

понимать основное содержание учебных и адаптированных 

аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих 

отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, 

назначение текста; извлекать из прочитанного текста 

запрашиваемую информацию фактического характера (в 

пределах изученного); читать не сплошные тексты (простые 

таблицы) и понимать представленную в них информацию;  

 письменная речь: владеть техникой письма; заполнять 

простые анкеты и формуляры с указанием личной информации 

в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 



 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного 

характера объемом до 40 слов с опорой на предъявленный 

педагогическим работником образец; 

2. знание и понимание правил чтения и орфографии; 

интонации изученных коммуникативных типов предложений; 

основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише); признаков изученных 

грамматических явлений; 

3. овладение фонетическими навыками (различать на слух и 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать 

особенности интонации в повествовательных и побудительных 

предложениях, а также в изученных типах вопросов); 

графическими навыками (графически корректно писать буквы 

изучаемого языка); орфографическими (корректно писать 

изученные слова) и пунктуационными навыками (использовать 

точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, апостроф, запятую при перечислении и 

обращении); 

4. использование языковых средств, соответствующих 

учебно-познавательной задаче, ситуации повседневного 

общения: овладение навыками распознавания и употребления в 

устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) в их основных 

значениях и навыками распознавания и употребления в устной 

и письменной речи изученных синтаксических конструкций и 

морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

5. овладение социокультурными знаниями и умениями: 

знание названий родной страны и страны/стран изучаемого 

языка, некоторых литературных персонажей, небольших 

произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение 

кратко представлять свою страну на иностранном языке в 

рамках изучаемой тематики; 



 

6. овладение компенсаторными умениями: использовать 

при чтении и аудировании языковую, в том числе 

контекстуальную догадку; 

7. овладение умениями описывать, сравнивать и 

группировать объекты и явления в рамках изучаемой тематики; 

8. приобретение базовых умений работы с доступной 

информацией в рамках изучаемой тематики, безопасного 

использования электронных ресурсов Организации и сети 

Интернет, получения информации из источников в современной 

информационной среде; 

9. выполнение простых проектных работ, включая задания 

межпредметного характера, в том числе с участием в 

совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, 

обсуждение и согласование способов достижения общего 

результата, распределение ролей в совместной деятельности, 

проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, 

осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, 

оценивание своего вклада в общее дело; 

10. приобретение опыта практической деятельности в 

повседневной жизни: использовать ИКТ для выполнения 

несложных заданий на иностранном языке (выбирать источник 

для получения информации, оценивать необходимость и 

достаточность информации для решения поставленной задачи; 

использовать и самостоятельно создавать таблицы для 

представления информации; соблюдать правила 

информационной безопасности в ситуациях повседневной 

жизни и при работе в сети Интернет); 

11. знакомить представителей других стран с культурой 

своего народа и участвовать в элементарном бытовом общении 

на иностранном языке. 

Предметные результаты по учебному предмету 

«Математика» предметной области «Математика и 

информатика» должны обеспечивать: 

1. сформированность системы знаний о числе как 

результате счета и измерения, о десятичном принципе записи 

чисел; 



 

2. сформированность вычислительных навыков, умений 

выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный 

результат по критериям: достоверность/реальность, 

соответствие правилу/алгоритму; 

3.  развитие пространственного мышления: умения 

распознавать, изображать (от руки) и выполнять построение 

геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью 

чертежных инструментов; развитие наглядного представления о 

симметрии; овладение простейшими способами измерения 

длин, площадей; 

4. развитие логического и алгоритмического мышления: 

умения распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения в простейших случаях в учебных и практических 

ситуациях, приводить пример и контрпример, строить 

простейшие алгоритмы и использовать изученные алгоритмы 

(вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5. овладение элементами математической речи: умения 

формулировать утверждение (вывод, правило), строить 

логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием 

связок «если ..., то ...», «и», «все», «некоторые»; 

6. приобретение опыта работы с информацией, 

представленной в графической форме (простейшие таблицы, 

схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения 

извлекать, анализировать, использовать информацию и делать 

выводы, заполнять готовые формы данными; 

7. использование начальных математических знаний при 

решении учебных и практических задач и в повседневных 

ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов и явлений, оценки их количественных и 

пространственных отношений, в том числе в сфере личных и 

семейных финансов. 

Предметные результаты по учебному предмету 

«Окружающий мир» предметной области «Обществознание и 

естествознание (окружающий мир)» должны обеспечивать: 



 

1. сформированность уважительного отношения к своей 

семье и семейным традициям, МБОУ «Унъюганская СОШ №1», 

родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2.  первоначальные представления о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, о 

многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и 

неживой природы; сформированность основ рационального 

поведения и обоснованного принятия решений; 

3. первоначальные представления о традициях и обычаях, 

хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях 

родного края, достопримечательностях столицы России и 

родного края, наиболее значимых объектах Всемирного 

культурного и природного наследия в России; важнейших для 

страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего 

России; основных правах и обязанностях гражданина 

Российской Федерации; 

4. развитие умений описывать, сравнивать и группировать 

изученные природные объекты и явления, выделяя их 

существенные признаки и отношения между объектами и 

явлениями; 

5. понимание простейших причинно-следственных связей в 

окружающем мире (в том числе на материале о природе и 

культуре родного края); 

6. умение решать в рамках изученного материала 

познавательные, в том числе практические задачи; 

7. приобретение базовых умений работы с доступной 

информацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) о 

природе и обществе, безопасного использования электронных 

ресурсов МБОУ «Унъюганская СОШ №1», и сети Интернет, 

получения информации из источников в современной 

информационной среде; 

8. приобретение опыта проведения несложных групповых и 

индивидуальных наблюдений в окружающей среде и опытов по 

исследованию природных объектов и явлений с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных 



 

приборов и следованием инструкциям и правилам безопасного 

труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов; 

9. формирование навыков здорового и безопасного образа 

жизни на основе выполнения правил безопасного поведения в 

окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности 

разглашения личной и финансовой информации при общении с 

людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил 

безопасного поведения при использовании личных финансов; 

10. приобретение опыта положительного эмоционально-

ценностного отношения к природе; стремления действовать в 

окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения. По выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в рамках учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» предметной 

области «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучается учебный модуль: «Основы православной культуры». 

Предметные результаты по учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» предметной области 

«Основы религиозных культур и светской этики» должны 

обеспечивать: По учебному модулю «Основы православной 

культуры»: 
1. понимание необходимости нравственного 

совершенствования, духовного развития, роли в этом личных 

усилий человека; 

2. формирование умений анализировать и давать 

нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять 

готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3. осуществление обоснованного нравственного выбора с 

опорой на этические нормы православной культуры; 

4. формирование умений рассказывать об основных 

особенностях вероучения религии (православного 

христианства), называть основателя и основные события, 

связанные с историей ее возникновения и развития; 

5. знание названий священных книг в православии, умение 

кратко описывать их содержание; 



 

6. формирование умений называть и составлять краткие 

описания особенностей православных культовых сооружений, 

религиозных служб, обрядов и таинств; 

7. построение суждений оценочного характера, 

раскрывающих значение нравственности, веры как регуляторов 

поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8. понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния православной религиозной традиции 

на отношения в семье, воспитание детей; 

9. овладение навыками общения с людьми разного 

вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей 

другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10. понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, 

общества; 

11. формирование умений объяснять значение слов 

«милосердие», «сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

12. умение находить образы, приводить примеры проявлений 

любви к ближнему, милосердия и сострадания в православной 

культуре, истории России, современной жизни; 

13. открытость к сотрудничеству, готовность оказывать 

помощь; осуждение любых случаев унижения человеческого 

достоинства. 

Предметные результаты по предметной области «Искусство» 

должны обеспечивать: По учебному предмету 

«Изобразительное искусство»: 
1. выполнение творческих работ с использованием 

различных художественных материалов и средств 

художественной выразительности изобразительного искусства; 

2. умение характеризовать виды и жанры изобразительного 

искусства; 

3. овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по 

представлению; 



 

4. умение применять принципы перспективных и 

композиционных построений; 

5. умение характеризовать отличительные особенности 

художественных промыслов России; 

6. умение использовать простейшие инструменты 

графических редакторов для обработки фотографических 

изображений и анимации. 

По учебному предмету «Музыка»: 

1. знание основных жанров народной и профессиональной 

музыки; 

2. знание видов оркестров, названий наиболее известных 

инструментов; умение различать звучание отдельных 

музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3. умение узнавать на слух и называть изученные 

произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов; 

4. умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением 

и без сопровождения. 

Предметные результаты по учебному предмету «Технология» 

предметной области «Технология» должны обеспечивать: 

1. сформированность общих представлений о мире 

профессий, значении труда в жизни человека и общества, 

многообразии предметов материальной культуры; 

2. сформированность первоначальных представлений о 

материалах и их свойствах, о конструировании, моделировании; 

3. овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; 

4. приобретение опыта практической преобразовательной 

деятельности при выполнении учебно-познавательных и 

художественно-конструкторских задач, в том числе с 

использованием информационной среды; 

5. сформированность умения безопасного пользования 

необходимыми инструментами в предметно-преобразующей 

деятельности. 



 

Предметные результаты по учебному предмету «Физическая 

культура» предметной области «Физическая культура» 

должны обеспечивать: 

1. сформированность общих представлений о физической 

культуре и спорте, физической активности человека, 

физических качествах, жизненно важных прикладных умениях 

и навыках, основных физических упражнениях 

(гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

2. умение использовать основные гимнастические 

упражнения для формирования и укрепления здоровья, 

физического развития и физического совершенствования, 

повышения физической и умственной работоспособности, в том 

числе для подготовки к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО); 

3. умение взаимодействовать со сверстниками в игровых 

заданиях и игровой деятельности, соблюдая правила честной 

игры; 

4. умение вести наблюдение за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, показателями 

основных физических качеств; 

5. умение применять правила безопасности при выполнении 

физических упражнений и различных форм двигательной 

активности. 



 

1.3. Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы 

 

1.3.1. Общие положения 
 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы 

получения начального общего образования и формы обучения 

ФГОС является основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся, освоивших программу начального 

общего образования». 

Это означает, что ФГОС задаёт основные требования к 

образовательным результатам и средствам оценки их 

достижения. Система оценки достижения планируемых 

результатов (далее - система оценки) является частью системы 

оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации и служит основой при разработке образовательной 

организацией собственного «Положения об оценке 

образовательных достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию 

единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной 

деятельности в образовательной организации являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на 

различных этапах обучения как основа их промежуточной и 

итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых 



 

исследований муниципального, регионального и федерального 

уровней; оценка результатов деятельности педагогических 

кадров как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной 

организации как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы 

образовательной организации. Эти требования 

конкретизированы в разделе «Общая характеристика 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы» настоящего документа. 

Система оценки включает процедуры внутренней и 

внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую педагогическую диагностику; 

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутришкольный мониторинг образовательных 

достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 

1.4.3 настоящей программы. В соответствии с ФГОС НОО 

система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы 

к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке 

образовательных достижений проявляется в оценке 

способности обучающихся к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, а также в оценке уровня 

функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается 



 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для 

организации индивидуальной работы с обучающимися. Он 

реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных 

уровней достижения обучающимися планируемых результатов 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в 

ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

границей, отделяющей знание от незнания, выступает 

достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных 

достижений реализуется путём: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур 

(стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как 

основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, 

взаимно дополняющих друг друга: стандартизированных 

устных и письменных работ, проектов, практических (в том 

числе исследовательских) и творческих работ; 

 использования форм работы, обеспечивающих 

возможность включения младших школьников в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 

самооценка, взаимооценка); 



 

 использования мониторинга динамических показателей 

освоения умений и знаний, в том числе формируемых с 

использованием ИКТ (цифровых) технологий. 



 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и 

предметных результатов 
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой 

оценку достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, которые представлены в 

программе формирования универсальных учебных действий 

обучающихся и отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается 

за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью 

определения сформированности: 

 универсальных учебных познавательных 

действий; 

 универсальных учебных коммуникативных 

действий; 

 универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование и 

оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по 

определённому признаку; 

 определять существенный признак для 

классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

 находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 

основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; 



 

 выявлять недостаток информации для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в 

ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника 

формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); проводить по предложенному 

плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть - целое, причина - следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, представленную 

в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа её 

проверки; 



 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) элементарные 

правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, 

графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование и 

оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, 

выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

 признавать возможность существования разных 

точек зрения; 6 корректно и аргументированно 

высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, 

фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные 

цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 



 

предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с 

опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование и 

оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи 

для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных 

действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач в учебной 

деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для 

преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов 

осуществляется как педагогическим работником в ходе текущей 

и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией 

МБОУ «Унъюганская СОШ №1» в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность 

обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять 

учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, 

реализуемыми в предметном преподавании. 



 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка 

сформированности учебных универсальных действий. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской и 

ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий. Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по 

отдельным предметам. 

Основой для оценки предметных результатов являются 

положения ФГОС НОО, представленные в разделах I «Общие 

положения» и IV «Требования к результатам освоения 

программы начального общего образования». Формирование 

предметных результатов обеспечивается каждой учебной 

дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются 

следующие критерии: знание и понимание, применение, 

функциональность. 
Обобщённый критерий «знание и понимание» включает 

знание и понимание роли изучаемой области знания/вида 

деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний 

или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

 использование изучаемого материала при решении 

учебных задач, различающихся сложностью предметного 

содержания, сочетанием универсальных познавательных 



 

действий и операций, степенью проработанности в учебном 

процессе; 

 использование специфических для предмета 

способов действий и видов деятельности по получению 

нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том 

числе в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает 

осознанное использование приобретённых знаний и способов 

действий при решении внеучебных проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, читательских умений, 

контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым 

педагогическим работником в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в 

приложении к образовательной программе, которая 

утверждается педагогическим советом образовательной 

организации и доводится до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Описание включает: 

 список итоговых планируемых результатов с 

указанием этапов их формирования и способов оценки 

(например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за 

промежуточную аттестацию (при необходимости с учётом 

степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 



 

1.3.3. Организация и содержание оценочных 

процедур 
 

Стартовая педагогическая диагностика представляет 

собой процедуру оценки готовности к обучению на данном 

уровне образования. Проводится администрацией 

образовательной организации в начале 1 класса и выступает как 

основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных 

достижений. 

Объектом оценки является сформированность предпосылок 

учебной деятельности, готовность к овладению чтением, 

грамотой и счётом. Стартовая диагностика может проводиться 

также педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебного 

предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, 

включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

педагогическим работником и обучающимся существующих 

проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- 

и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности педагогического работника. 

Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные 



 

результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по 

сравнению с планируемыми педагогическим работником) сроки 

могут включаться в систему накопительной оценки и служить 

основанием, например, для освобождения обучающегося от 

необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки 

уровня достижения тематических планируемых результатов по 

предмету, которые представлены в тематическом планировании 

в примерных рабочих программах. 

По предметам, вводимым образовательной организацией 

самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, 

так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются 

так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности тематических планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики 

учебной и творческой активности обучающегося, 

направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также 

уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

обучающимся. В портфолио включаются как работы 

обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. 

п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, 

дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно 

с классным руководителем и при участии семьи. Включение 

каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося 

не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в 

начальной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору 



 

индивидуальной образовательной траектории и могут 

отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой 

процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и 

метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства 

педагогического работника, осуществляемой на 

основе административных проверочных работ, 

анализа посещённых уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых обучающимся 

педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и 

его индивидуализации, так и для повышения квалификации 

педагогического работника. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру 

аттестации обучающихся, которая начиная со второго класса 

проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого 

триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике). Промежуточная оценка, фиксирующая 

достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 

является основанием для перевода в следующий класс. Порядок 

проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 58) и иными нормативными актами. 



 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки 

образовательной организации и складывается из результатов 

накопленной оценки и итоговой работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, построенные на основном содержании 

предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об 

уровне образования государственного образца. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных 

достижений обучающегося на уровне начального 

общего образования; 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и 

педагогических работников, обучавших данного 

выпускника на уровне начального общего 

образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения 

обучающегося по достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору 

индивидуальной образовательной траектории на 

уровне основного общего образования с учётом 

интересов обучающегося, выявленных проблем и 

отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору 

индивидуальной образовательной траектории доводятся до 

сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). 

В МБОУ «Унъюганская СОШ №1» разработано 

Положение о формах, периодичности, порядке проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Унъюганская  средняя 



 

общеобразовательная школа», которое является локальным 

актом образовательной организации, регулирующим порядок, 

периодичность, систему оценок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Содержание, формы и порядок проведения текущего 

контроля успеваемости обучающихся 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 

проводится в течение учебного периода (четверти, полугодия) с 

целью систематического контроля уровня освоения 

обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за 

оцениваемый период, прочности формируемых предметных 

знаний и умений, степени развития деятельностно-

коммуникативных умений, ценностных ориентаций. 

Порядок, формы, периодичность, количество 

обязательных мероприятий при проведении текущего контроля 

успеваемости обучающихся определяются учителем, 

преподающим предмет, и отражаются в календарно-

тематических планах, рабочих программах учителя. Формы 

текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа 

обучающегося, его самостоятельной, практической или 

лабораторной работы, тематического зачета, контрольной 

работы и др. 

Текущая аттестация происходит в форме выставления 

поурочных отметок за различные виды учебной деятельности 

обучающихся в результате контроля, проводимого учителем, в 

том числе за выполнение домашнего задания. Отметка 

выставляется в классном журнале, в электронном классном 

журнале, в тетрадях и дневниках обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в 

течение учебного года осуществляется качественно, без 

фиксации достижений обучающихся в классном журнале и в 

электронном классном журнале в виде отметок по пятибалльной 

системе. Допускается словесная объяснительная оценка типа: 



 

- «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), 

оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной 

системы знаний 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. 

По курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 

вводится безотметочное обучение. Объектом оценивания по 

данному курсу становится нравственная и культурологическая 

компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная 

способность человека понимать значение нравственных норм, 

правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, 

общества, воспитание потребности к духовному развитию, 

которая проводится в виде проведения систематизированных 

упражнений и тестовых заданий разных типов. 

Оценка устного ответа обучающегося при текущем 

контроле успеваемости выставляется в классный журнал в виде 

отметки по пятибалльной системе в ходе или в конце урока. 

Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды 

работ обучающихся оцениваются по пятибалльной системе. За 

сочинение, изложение и диктант с грамматическим заданием 

выставляются в классный журнал две отметки. 

Самостоятельные, проверочные работы небольшого объёма 

также оцениваются. Отметки в классный журнал за эти работы 

могут быть выставлены по усмотрению учителя. 

Содержание, формы и порядок проведения четвертной, 

полугодовой промежуточной аттестации 

 

Четвертная, полугодовая промежуточная аттестация 

обучающихся образовательной организации проводится с целью 

определения качества освоения обучающимися содержания 

учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 



 

системность) по завершении определенного временного 

промежутка (четверть, полугодие). 

Четвертная промежуточная аттестация проводится: 

- во 2 (начиная со второй учебной четверти)- 4 классах; 

Четвертная, полугодовая промежуточная аттестация 

сопровождается выполнением обучающимися четвертных, 

полугодовых контрольных работ. Проведение таких 

контрольных работ осуществляется в соответствии с рабочими 

программами учителей и в соответствии с планом 

внутришкольного контроля. 

Отметка обучающегося за четверть, полугодие 

выставляется на основании отметок, полученных при текущей 

аттестации по предметам учебного плана. 

Отметки, полученные обучающимися при изучении 

наиболее важных тем, за выполнение письменных, 

контрольных, зачётных работ имеют определяющее значение. 

В первом классе в течение первого полугодия контрольные 

диагностические работы не проводятся. 

 

Содержание, формы и порядок проведения годовой 

промежуточной аттестации 

 

Годовую промежуточную аттестацию проходят все 

обучающиеся 2-4 классов. 

Годовые отметки выставляются как округлённое по законам 

математики до целого числа среднее арифметическое 

четвертных и полугодовых отметок, полученных обучающимся 

по данному предмету. Если среднеарифметическое значение не 

является целым числом, то осуществляется округление значения 

до целого числа по правилам математического округления 

десятичных дробей. 

Если одна из четвертных, полугодовых отметок по 

предмету была «2» («неудовлетворительно») в текущем 

учебном году, то годовая оценка не может быть выше «3» 

(«удовлетворительно»). 

 



 

Содержание, формы и порядок проведения мониторинга 

учебных достижений обучающихся 

 

Мониторинг учебных достижений обучающихся 

проводится во 2-4 классах и включает в себя: 

 вводный мониторинг учебных достижений 

обучающихся в сентябре 

 промежуточный мониторинг учебных достижений в 

декабре 

 итоговый мониторинг учебных достижений в мае 

Формами проведения промежуточного мониторинга во 2-4 

классах являются: контрольная или срезовая работа по 

предмету, тест, диктант с грамматическим заданием, проверка 

техники чтения. 

Работы обучающихся оцениваются по пятибалльной 

бальной системе. Оценка выставляется в классный журнал. 

 

Система оценивания обучающихся при промежуточной 

аттестации 

 
При промежуточной аттестации обучающихся во 2-4 

классах используется пятибалльная система оценок (5 - 

«отлично», 4 - «хорошо», 3 - «удовлетворительно», 2 

«неудовлетворительно», 1 - «не учил»); во 2-4 классах оценка 

«1» не ставится. 

Пятибалльная система оценивания используется на всех 

предметах учебного плана образовательной организации. 

В первом классе и первой четверти 2 класса используется 

безотметочная, только качественная оценка знаний, умений, 

навыков обучающихся, как оценка усвоения ими учебного 

материала за учебную тему, учебный период. 

При изучении элективных курсов применяется зачётная 

(«зачёт» или «незачёт») система оценивания как оценка 

усвоения учебного материала данного курса. 

При пятибалльной системе оценки для всех обучающихся 

применяются следующие общедидактические критерии: 



 

 

Оценка "5 (отлично)" ставится в случае: 

• знания, понимания, глубины усвоения обучающимся 

всего объёма программного материала; 

• умения выделять главные положения в изученном 

материале, на основании фактов и примеров обобщать, 

делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации; 

• отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении 

изученного материала, при устных ответах устранения 

отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка "4 (хорошо)" ставится в случае: 

• знания всего изученного программного материала; 

• умения выделять главные положения в изученном 

материале, на основании фактов и примеров обобщать, 

делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике; 

• незначительных (негрубых) ошибок при 

воспроизведении изученного материала, соблюдения 

основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформлении письменных работ. 

 
Оценка "3 (удовлетворительно)" ставится в случае: 

• знания и усвоения материала на уровне минимальных 

требований программы, затруднения при 

самостоятельном воспроизведении, необходимости 

незначительной помощи учителя; 

• умения работать на уровне воспроизведения, затруднения 

при ответах на видоизменённые вопросы; 

• наличия грубых ошибок, нескольких негрубых при 

воспроизведении изученного материала, незначительного 

несоблюдения основных правил культуры письменной и 



 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка "2 (неудовлетворительно)'' ставится в случае: 

• знания и усвоения материала на уровне ниже 

минимальных требований программы, отдельных 

представлений об изученном материале: 

• отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, 

затруднения при ответах на стандартные вопросы; 

• наличия нескольких грубых ошибок, большого числа 

негрубых при воспроизведении изученного материала, 

значительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по 

программе формирования универсальных учебных действий 

делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

• 1) Выпускник овладел опорной системой знаний и 

учебными действиями, необходимыми для продолжения 

образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач 

средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, 

как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), 

а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

• 2) Выпускник овладел опорной системой знаний, 

необходимой для продолжения образования на 

следующем уровне образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, 



 

причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 

заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного 

уровня. 

• 3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и 

учебными действиями, необходимыми для продолжения 

образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной 

системы оценки не зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных 

программ за учебный год, решением педагогического совета 

школы переводятся в следующий класс. Предложение о 

переводе обучающихся вносит педагогический совет. 

Приказом по образовательной организации утверждается 

решение педагогического совета о переводе обучающихся. При 

этом указывается их количественный состав. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам 

образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, 

вправе пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующим учебному предмету не более двух раз в сроки, 

определяемые образовательной организации, в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия. 



 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам, в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 



 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий 

 

2.1.1. Значение сформированности универсальных 

учебных действий для успешного обучения и 

развития младшего школьника 
 

Программа формирования универсальных учебных 

действий на уровне начального общего образования (далее - 

программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и 

служит основой для разработки рабочих программ учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных 

действий направлена на реализацию системно - деятельностного 

подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения 

условий для формирования у обучающихся умения учиться, 

развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Умение учиться – это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает 

для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 

коллективно распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения 

(способы деятельности) на их основе. 

Сформированные универсальные учебные действия 

обеспечивают личности не только готовность и способность 

самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные 

задачи во многих сферах человеческой жизни. Развитие 



 

универсальных учебных действий невозможно вне ситуации 

изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях 

специально организованной образовательной деятельности по 

освоению обучающимися конкретных предметных знаний, 

умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. 

Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как поле для применения сформированных 

универсальных учебных действий обучающихся для решения 

ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся содержит: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; 

 характеристики регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающихся. 

Сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения 

программы начального общего образования. 

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

 предметные знания, умения и способы деятельности 
являются содержательной основой становления УУД; 

 развивающиеся УУД обеспечивают протекание 
учебного процесса как активной инициативной 
поисково-исследовательской деятельности на основе 
применения различных интеллектуальных процессов, 
прежде всего теоретического мышления, связной речи 
и воображения, в том числе в условиях дистанционного 
обучения (в условиях неконтактного информационного 



 

взаимодействия с субъектами образовательного 
процесса); 

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

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

Значение сформированных универсальных учебных 

действий для успешного обучения и развития младшего 

школьника 

 

Программа формирования УУД у обучающихся 

начальной школы, оказывает значительное положительное 

влияние: 

  во-первых, на успешное овладение младшими 

школьниками всеми учебными предметами; 

  во-вторых, на развитие психологических 

новообразований этого возраста, обеспечивающих 

становление способности к применению полученных 

знаний и к самообразованию обучающегося; 



 

  в-третьих, на расширение и углубление познавательных 

интересов обучающихся; 

  в-четвёртых, на успешное овладение младшими 

школьниками начальными навыками работы с 

развивающими сертифицированными обучающими и 

игровыми цифровыми ресурсами; 

  в-пятых, на успешное овладение младшими 

школьниками начальными сведениями об 

информационной безопасности при работе с 

обучающими и игровыми цифровыми ресурсами. 

Всё это является предпосылками и показателями 

статуса обучающегося в начальной школе как субъекта учебной 

деятельности и образовательных отношений в современных 

условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как 

приоритетной для первого этапа школьного образования 

возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между 

освоением предметного содержания обучения и достижениями 

обучающегося в области метапредметных результатов. Это 

взаимодействие проявляется в следующем: 

1) предметные знания, умения и способы деятельности 

являются содержательной основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного 

процесса как активной инициативной поисково-

исследовательской деятельности на основе применения 

различных интеллектуальных процессов, прежде всего 

теоретического мышления, связной речи и воображения, в том 

числе в условиях дистанционного обучения (в условиях 

неконтактного информационного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса);  

3) под влиянием УУД складывается новый стиль 

познавательной деятельности: универсальность как 

качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций позволяет обучающемуся 

использовать освоенные способы действий на любом 

предметном содержании, в том числе представленного в виде 



 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве 

изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели 

формирования УУД способствует снижению доли 

репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует 

способности к вариативному восприятию предметного 

содержания в условиях реального и виртуального 

представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых 

объектов, сюжетов, процессов. 

В ФГОС выделены три группы универсальных учебных 

действий как наиболее значимых феноменов психического 

развития обучающихся вообще и младшего школьника в 

частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные 

УУД. 

 



 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных 

действий 
 

При создании программы формирования УУД в МБОУ 

«Унъюганская СОШ №1» учитывается характеристика, которая 

даётся им во ФГОС НОО. 

Познавательные универсальные учебные действия 

представляют совокупность операций, участвующих в учебно - 

познавательной деятельности. 

К ним относятся: 

 методы познания окружающего мира, в том числе 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения 

реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты 

и эксперименты; измерения и др.); 

 логические операции (сравнение, анализ, обобщение, 

классификация, сериация); 

 работа с информацией, представленной в разном виде и 

формах, в том числе графических (таблицы, диаграммы, 

инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на 

экране). 

Познавательные универсальные учебные действия 

становятся предпосылкой формирования способности младшего 

школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

являются основанием для формирования готовности младшего 

школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами 

многонационального поликультурного общества разного 

возраста, представителями разных социальных групп, в том 

числе представленного (на экране) в виде виртуального 

отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

целесообразно формировать в цифровой образовательной среде 

класса, школы. 



 

В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД 

характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих:  

 смысловое чтение текстов разных жанров, типов, 

назначений; аналитическую текстовую деятельность с 

ними; 

 успешное участие обучающегося в диалогическом 

взаимодействии с субъектами образовательных 

отношений (знание и соблюдение правил учебного 

диалога), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного 

взаимодействия; 

 успешную продуктивно – творческую деятельность 

(самостоятельное создание текстов разного типа: 

описания, рассуждения, повествования), создание и 

видоизменение экранных (виртуальных) объектов 

учебного, художественного, бытового назначения 

(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое 

представление); 

 результативное взаимодействие с участниками 

совместной деятельности (высказывание собственного 

мнения, учёт суждений других собеседников, умение 

договариваться, уступать, вырабатывать общую точку 

зрения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть 

совокупность учебных операций, обеспечивающих становление 

рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в 

начальной школе их формирование осуществляется на 

пропедевтическом уровне). 

В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп 

операций: 

 принимать и удерживать учебную задачу; 

 планировать её решение; 

 контролировать полученный результат деятельности; 



 

 контролировать процесс деятельности, его соответствие 

выбранному способу; 

 предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при 

решении данной учебной задачи; 

 корректировать при необходимости процесс 

деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных 

действий являются операции, определяющие способность 

обучающегося к волевым усилиям в процессе 

коллективной/совместной деятельности, к мирному 

самостоятельному предупреждению и преодолению 

конфликтов, в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

В рабочих программах требования и планируемые 

результаты совместной деятельности выделены в специальный 

раздел. Это сделано для осознания учителем того, что 

способность к результативной совместной деятельности 

строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её 

успешность: 

 знание и применение коммуникативных форм 

взаимодействия (договариваться, рассуждать, находить 

компромиссные решения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия; 

 волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, 

объективно оценивать вклад свой и других в результат 

общего труда и др.). 



 

2.1.3. Интеграция предметных и метапредметных 

требований как механизм конструирования 

современного процесса образования 
 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. 

Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов и их 

последователи), критериями успешного психического развития 

ребёнка являются появившиеся в результате обучения на этом 

уровне образования психологические новообразования. Среди 

них для младшего школьника принципиально важны: 

  осознанное овладение научными терминами и 

понятиями изучаемой науки; 

  способность к использованию и/или самостоятельному 

построению алгоритма решения учебной задачи; 

  определённый уровень сформированности 

универсальных учебных действий. 

Поскольку образование протекает в рамках изучения 

конкретных учебных предметов (курсов, модулей), то 

необходимо определение вклада каждого из них в становление 

универсальных учебных действий и его реализацию на каждом 

уроке. В этом случае механизмом конструирования 

образовательного процесса будут следующие методические 

позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ 

содержания учебного предмета с точки зрения универсальных 

действий и устанавливает те содержательные линии, которые в 

особой мере способствуют формированию разных 

метапредметных результатов. На уроке по каждому предмету 

предусматривается включение заданий, выполнение которых 

требует применения определённого познавательного, 

коммуникативного или регулятивного универсального действия. 

К примеру, метод измерения часто применяется к 

математическим объектам, типичен при изучении информатики, 



 

технологии, а смысловое чтение – прерогатива уроков русского 

языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование 

универсальных действий можно выделить в содержании 

каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе 

формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов 

для формирования качества универсальности на данном 

предметном содержании. На втором этапе подключаются другие 

предметы, педагогический работник предлагает задания, 

требующие применения учебного действия или операций на 

разном предметном содержании. Третий этап характеризуется 

устойчивостью универсального действия, т. е. использования 

его независимо от предметного содержания.  

У обучающегося начинает формироваться обобщённое 

видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не 

ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать – 

значит…», «сравнение – это…», «контролировать – значит …» и 

т. п. 

Педагогический работник делает вывод о том, что 

универсальность (независимость от конкретного содержания) 

как свойство учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в 

особой мере провоцируют применение универсальных 

действий: поисковая, в том числе с использованием 

информационного ресурса Интернета, исследовательская, 

творческая деятельность, в том числе с использованием 

экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Это 

побудит учителя отказаться от репродуктивного типа 

организации обучения, при котором главным методом обучения 

является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. 

В этом случае единственная задача ученика – запомнить 

образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной 

задачи. В таких условиях изучения предметов универсальные 

действия, требующие мыслительных операций, актуальных 

коммуникативных умений, планирования и контроля своей 

деятельности, не являются востребованными, так как 



 

использование готового образца опирается только на 

восприятие и память. Поисковая и исследовательская 

деятельность развивают способность младшего школьника к 

диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших 

противоречий в точках зрения. 

Поисковая и исследовательская деятельность может 

осуществляться с использованием информационных банков, 

содержащих различные экранные (виртуальные) объекты 

(учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. Например, для 

формирования наблюдения как метода познания разных 

объектов действительности на уроках окружающего мира 

организуются наблюдения в естественных природных условиях. 

Наблюдения можно организовать в условиях экранного 

(виртуального) представления разных объектов, сюжетов, 

процессов, отображающих реальную действительность, 

которую невозможно представить ученику в условиях 

образовательной организации (объекты природы, 

художественные визуализации, технологические процессы и 

пр.). Уроки литературного чтения позволяют проводить 

наблюдения текста, на которых строится аналитическая 

текстовая деятельность. 

Учебные диалоги, в том числе с представленным на 

экране виртуальным собеседником, дают возможность 

высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать 

доказательства, формулировать обобщения практически на 

любом предметном содержании. Если эта работа проводится 

учителем систематически и на уроках по всем предметам, то 

универсальность учебного действия формируется успешно и 

быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему 

заданий, формирующих операциональный состав учебного 

действия. Цель таких заданий – создание алгоритма решения 

учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. 

Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, 



 

когда все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно 

дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень 

важно соблюдать последовательность этапов формирования 

алгоритма: 

 построение последовательности шагов на конкретном 

предметном содержании; 

 проговаривание их во внешней речи; 

 постепенный переход на новый уровень – построение 

способа действий на любом предметном содержании и с 

подключением внутренней речи. 

При этом изменяется и процесс контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся 

переходят к самостоятельным аналитическим оценкам; 

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля 

результата и процесса деятельности; 

3) развивается способность корректировать процесс 

выполнения задания, а также предвидеть возможные 

трудности и ошибки. 

При этом возможно реализовать автоматизацию 

контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с 

соответствующей методической поддержкой исправления 

самим обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические 

исследования, а также опыт педагогической работы, такая 

технология обучения в рамках совместно-распределительной 

деятельности (термин Д. Б. Эльконина) развивает способность 

детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в 

новых нестандартных ситуациях. 

С этой точки зрения педагогический работник сам 

должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют то 

или иное учебное действие. 

Например, сравнение как универсальное учебное 

действие состоит из следующих операций: нахождение 

различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); 

определение их сходства, тождества, похожести; определение 

индивидуальности, специфических черт объекта. 



 

Для повышения мотивации обучения можно 

предложить обучающемуся новый вид деятельности 

(возможный только в условиях экранного представления 

объектов, явлений), выбирать (из информационного банка) 

экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов 

(объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы 

привести их к сходству или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие 

включает: анализ свойств объектов, которые подлежат 

классификации; сравнение выделенных свойств с целью их 

дифференциации на внешние (несущественны свойства; 

выделение общих главных (существенных) признаков всех 

имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по 

общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся 

можно предложить (в условиях экранного представления 

моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в 

реальных условиях, для анализа свойств объектов, которые 

подлежат классификации (типизации), для сравнения 

выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом 

возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном 

формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие 

включает следующие операции: сравнение предметов (объектов, 

явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ 

выделенных признаков и определение наиболее устойчивых 

(инвариантных) существенных признаков (свойств); 

игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств 

каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка общего 

главного существенного признака всех анализируемых 

предметов. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях 

экранного представления моделей объектов, явлений) гораздо 

большее их количество, нежели в реальных условиях, для 

сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих 

признаков. При этом возможна фиксация деятельности 



 

обучающегося в электронном формате для рассмотрения 

учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, 

требующими применения одинаковых способов действий на 

различном предметном содержании, формирует у обучающихся 

чёткое представление об их универсальных свойствах, т. е. 

возможность обобщённой характеристики сущности 

универсального действия. 



 

2.1.4. Место универсальных учебных действий в 

рабочих программах 
 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность 

универсальных учебных действий у обучающихся определяется 

на этапе завершения ими освоения программы начального 

общего образования. Это не снимает обязанности учителя 

контролировать динамику становления всех групп УУД для 

того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся 

трудности и ошибки. 

В этом случае полученные результаты не подлежат 

балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями 

контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой 

(отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. 

В задачу учителя входит проанализировать вместе с 

обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся 

трудности, в любом случае морально поддержать его, высказать 

надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты 

контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в 

электронном формате, позволят интенсифицировать работу 

учителя. Можно использовать словесную оценку: «молодец, 

стараешься, у тебя обязательно получится», но отметку можно 

поставить только в том случае, если учебная задача решена 

самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о 

сформировавшемся универсальном действии. 

В рабочих программах учебных предметов, курсов 

содержание метапредметных достижений обучения 

представлено в разделе «Содержание обучения», которое 

строится по классам. В каждом классе пяти учебных предметов 

начальной школы (русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык, математика и окружающий мир) выделен 

раздел «Универсальные учебные умения», в котором дан 

возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому 

году обучения. В первом и втором классах определён 

пропедевтический уровень овладения универсальными 

действиями, поскольку пока дети работают на предметных 



 

учебных действиях, и только к концу второго года обучения 

появляются признаки универсальности. Это положение не 

реализовано в содержании предметов, построенных как 

модульные курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая 

культура). Далее содержание универсальных учебных действий 

представлено в разделе «Планируемые результаты обучения» в 

специальном разделе «Метапредметные результаты», их 

перечень даётся на конец обучения в начальной школе. 

Структура каждого вида УУД дана в соответствии с 

требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные 

действия включают перечень базовых логических действий; 

базовых исследовательских действий; работу с информацией. 

Коммуникативные УУД включают перечень действий 

участника учебного диалога, действия, связанные со смысловым 

чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, 

обеспечивающие монологические формы речи (описание, 

рассуждение, повествование). 

Регулятивные УУД включают перечень действий 

саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Представлен также 

отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий 

коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для 

успешной совместной деятельности. С учётом части, 

формируемой участниками образовательных отношений, 

образовательная организация может расширить содержание 

универсальных учебных действий, но в рамках установленного 

нормами СанПиН объёма образовательной нагрузки, в том 

числе в условиях работы за компьютером или с другими 

электронными средствами обучения. 

В тематическом планировании показываются виды 

деятельности, методы, приёмы и формы организации обучения, 

направленные на формирование всех видов УУД. На 

методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного 

предмета в формирование универсального действия. 

 



 

2.1. Программы отдельных учебных предметов 

2.1.1. Общие положения 

Программы отдельных учебных предметов, курсов 

разрабатываются на основе: 

- требований к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования; 

- программы формирования универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов 

содержат: 

• пояснительную записку, в которой конкретизируются 

общие цели начального общего образования с учетом 

специфики учебного курса; 

• общую характеристику учебного предмета, курса; 

• описание места учебного предмета в учебном плане; 

• описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета; 

• результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса и его содержания; 

• содержание учебного предмета, курса; 

• тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности обучающихся; 

• описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 

Программа по учебному предмету «Русский язык» 

(предметная область «Русский язык и литературное чтение») 

включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы учебного 

предмета, тематическое планирование. 



 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи 

изучения предмета, характеристику психологических 

предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов и к 

структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом 

классе начальной школы. Содержание обучения в каждом 

классе завершается перечнем универсальных учебных действий 

— познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые 

возможно формировать средствами учебного предмета 

«Русский язык» с учётом возрастных особенностей младших 

школьников1. Планируемые результаты включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения младшего школьника за каждый год 

обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное 

содержание по всем разделам, выделенным в содержании 

обучения каждого класса, раскрывается характеристика 

деятельности, методы и формы организации обучения, которые 

целесообразно использовать при изучении того или иного 

раздела. Также в тематическом планировании представлены 

способы организации дифференцированного обучения. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на 

уровне начального общего образования составлена на основе 

                                                           
1 C учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на 

интеграции регулятивных (определённые волевые усилия, саморегуляция, 

самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании 

отношений) и коммуникативных универсальных учебных действий (способность 

вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень дан в 

специальном разделе «Совместная деятельность». 



 

Требований к результатам освоения программы начального 

общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

(далее — ФГОС НОО)1, а также ориентирована на целевые 

приоритеты, сформулированные в Примерной программе 

воспитания2. Русский язык является основой всего процесса 

обучения в начальной школе, успехи в его изучении во многом 

определяют результаты обучающихся по другим предметам. 

Русский язык как средство познания действительности 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей младших школьников, формирует умения 

извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 

навыки самостоятельной учебной деятельности. 

Предмет «Русский язык» обладает значительным 

потенциалом в развитии функциональной грамотности младших 

школьников, особенно таких её компонентов, как языковая, 

коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная 

грамотность. Первичное знакомство с системой русского языка, 

богатством его выразительных возможностей, развитие умения 

правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения способствуют 

успешной социализации младшего школьника. Русский язык, 

выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, 

участвует в формировании самосознания и мировоззрения 

личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций, истории русского народа и 

других народов России. Свободное владение языком, умение 

выбирать нужные языковые средства во многом определяют 

возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, 

                                                           
1 Утверждён приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 г. № 286 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г. № 64100). 

2 Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 02.06.2020 г. № 2/20). 



 

чувств, проявления себя в различных жизненно важных для 

человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом 

присвоения традиционных социокультурных и 

духовнонравственных ценностей, принятых в обществе правил 

и норм поведения, в том числе речевого, что способствует 

формированию внутренней позиции личности. Личностные 

достижения младшего школьника непосредственно связаны с 

осознанием языка как явления национальной культуры, 

пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми 

личностными результатами являются развитие устойчивого 

познавательного интереса к изучению русского языка, 

формирование ответственности за сохранение чистоты русского 

языка. Достижение этих личностных результатов — длительный 

процесс, разворачивающийся на протяжении изучения 

содержания предмета. 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое 

значение в развитии младшего школьника. Приобретённые им 

знания, опыт выполнения предметных и универсальных 

действий на материале русского языка станут фундаментом 

обучения в основном звене школы, а также будут востребованы 

в жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

— приобретение младшими школьниками 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 языка межнационального 

общения; осознание правильной устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; 

— овладение основными видами речевой деятельности на 



 

основе первоначальных представлений о нормах современного 

русского литературного языка: аудированием, говорением, 

чтением, письмом; 

— овладение первоначальными научными 

представлениями о системе русского языка: фонетике, графике, 

лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи; использование в речевой деятельности норм современного 

русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

речевого этикета; 

— развитие функциональной грамотности, готовности к 

успешному взаимодействию с изменяющимся миром и 

дальнейшему успешному образованию. 

Примерная рабочая программа разработана с целью 

оказания методической помощи учителю начальных классов в 

создании рабочей программы по учебному предмету «Русский 

язык», ориентированной на современные тенденции в школьном 

образовании и активные методики обучения. 

Примерная рабочая программа позволит учителю: 

1) реализовать в процессе преподавания русского языка 

современные подходы к достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС НОО; 

2) определить и структурировать планируемые результаты 

обучения и содержание учебного предмета «Русский язык» по 

годам обучения в соответствии с ФГОС НОО, Примерной 

основной образовательной программой начального общего 

образования, Примерной программой воспитания; 

3) разработать календарнотематическое планирование с 

учётом особенностей конкретного класса, используя 

рекомендованное примерное распределение учебного времени на 

изучение определённого раздела/темы, а также предложенные 

основные виды учебной деятельности для освоения учебного 

материала разделов/тем курса. 



 

В программе определяются цели изучения учебного 

предмета «Русский язык» на уровне начального общего 

образования, планируемые результаты освоения младшими 

школьниками предмета «Русский язык»: личностные, 

метапредметные, предметные. Личностные и метапредметные 

результаты представлены с учётом методических традиций и 

особенностей преподавания русского языка в начальной школе. 

Предметные планируемые результаты освоения программы даны 

для каждого года изучения предмета «Русский язык». 

Программа устанавливает распределение учебного материала 

по классам, даёт примерный объём учебных часов для изучения 

разделов и тем курса, а также рекомендуемую 

последовательность изучения тем, основанную на логике развития 

предметного содержания и учёте психологических и возрастных 

особенностей младших школьников. 

Примерная рабочая программа не ограничивает творческую 

инициативу учителя и предоставляет возможности для 

реализации различных методических подходов к преподаванию 

учебного предмета «Русский язык» при условии сохранения 

обязательной части содержания курса. 

Содержание рабочей программы составлено таким 

образом, что достижение младшими школьниками как 

личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает 

преемственность и перспективность в освоении областей знаний, 

которые отражают ведущие идеи учебных предметов основной 

школы и подчёркивают пропедевтическое значение этапа 

начального образования, формирование готовности младшего 

школьника к дальнейшему обучению. 

Центральной идеей конструирования содержания и 

планируемых результатов обучения является признание равной 

значимости работы по изучению системы языка и работы по 

совершенствованию речи младших школьников. Языковой 

материал призван сформировать первоначальные представления о 

структуре русского языка, способствовать усвоению норм 



 

русского литературного языка, орфографических и 

пунктуационных правил. Развитие устной и письменной речи 

младших школьников направлено на решение практической 

задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку 

навыков использования усвоенных норм русского литературного 

языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе 

устного и письменного общения. Ряд задач по 

совершенствованию речевой деятельности решаются совместно 

с учебным предметом «Литературное чтение». 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского 

языка», — 675 (5 часов в неделю в каждом классе): в 1 классе — 

165 ч, во 2—4 классах — по 170 ч. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте1 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Понимание текста при его прослушивании и при 

самостоятельном чтении вслух. 

Слово и предложение 

                                                           
1 Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в 

1 классе является курс «Обучение грамоте»: обучение письму идёт параллельно с 

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

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

чтению). Продолжительность «Обучения грамоте» зависит от уровня подготовки 

класса и может составлять от 20 до 23 недель, соответственно, продолжительность 

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



 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. 

Установление последовательности звуков в слове и 

количества звуков. Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со 

звуковыми моделями: построение модели звукового состава 

слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных 

и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Определение места ударения. 

Слог как минимальная произносительная единица. 

Количество слогов в слове. Ударный слог. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой 

принцип русской графики. Буквы гласных как показатель 

твёрдости — мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, 

я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука в конце слова. 

Последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 



 

предложений. Выразительное чтение на материале небольших 

прозаических текстов и стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании. 

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. Гигиенические требования, которые 

необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. 

Письмо разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится 

с их произношением. Приёмы и последовательность 

правильного списывания текста. 

Функция небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное 

написание слов; обозначение гласных после шипящих в 

сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, 

щу; прописная буква в начале предложения, в именах собственных 

(имена людей, клички животных); перенос слов по слогам без 

стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

 

Систематический курс 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели 

и ситуации общения. 

Фонетика 
Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. 

Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твёрдые и 



 

мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие 

согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный 

звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление 

слов на слоги (простые случаи, без стечения согласных). 

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на 

письме твёрдости согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с 

буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных звуков 

буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце 

слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного 

состава слова в словах типа стол, конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между 

словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их 

последовательность. Использование алфавита для упорядочения 

списка слов. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах 

в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия 

предмета (ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис 



 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и 

различием). Установление связи слов в предложении при помощи 

смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. 

Составление предложений из набора форм слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных: в именах и фамилиях людей, кличках животных; 

 перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

 гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении 

под ударением), ча, ща, чу, щу; 

 сочетания чк, чн; 

 слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); 

 знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки. 

Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как 

единица речи (ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит 

общение. Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, 

просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). 

 



 

Изучение содержания учебного предмета «Русский 

язык» в первом классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

— сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; 

— сравнивать звуковой и буквенный состав слова в 

соответствии с учебной задачей; 

— устанавливать основания для сравнения звуков, 

слов (на основе образца); 

— характеризовать звуки по заданным признакам; 

приводить примеры гласных звуков; твёрдых согласных, мягких 

согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; 

слов с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия: 

— проводить изменения звуковой модели по 

предложенному учителем правилу, подбирать слова к модели; 

— Формулировать выводы о соответствии звукового 

и буквенного состава слова; 

— использовать алфавит для самостоятельного 

упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: уточнять 

написание слова по орфографическому словарику учебника; 

место ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых в 

учебнике; 

— анализировать графическую информацию — 

модели звукового состава слова; 

— самостоятельно создавать модели звукового 

состава слова. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

— воспринимать суждения, выражать эмоции в 



 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать в процессе общения нормы речевого 

этикета; соблюдать правила ведения диалога; 

— воспринимать разные точки зрения; 

— в процессе учебного диалога отвечать на вопросы 

по изученному материалу; 

— строить устное речевое высказывание об 

обозначении звуков буквами; о звуковом и буквенном составе слова. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— выстраивать последовательность учебных операций при 

проведении звукового анализа слова; 

— выстраивать последовательность учебных операций при 

списывании; 

— удерживать учебную задачу при проведении звукового 

анализа, при обозначении звуков буквами, при списывании 

текста, при письме под диктовку; 

Самоконтроль: 

— находить указанную ошибку, допущенную при 

проведении звукового анализа, при письме под диктовку или 

списывании слов, предложений; 

— оценивать правильность написания букв, соединений 

букв, слов, предложений. 

Совместная деятельность: 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить план действий по её достижению, распределять роли, 

договариваться, учитывать интересы и мнения участников 

совместной работы; 

— ответственно выполнять свою часть работы. 

 

2 КЛАСС 

Общие сведения о языке 



 

Язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры. Первоначальные 

представления о многообразии языкового пространства России 

и мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение 

звуков и букв; различение ударных и безударных гласных 

звуков, твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих 

согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; 

обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков, 

функции букв е, ё, ю, я; согласный звук [й’] и гласный звук [и] 

(повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные 

звуки. 

Парные и непарные по звонкости — глухости согласные 

звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный — 

согласный; гласный ударный — безударный; согласный 

твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — 

глухой, парный — непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего 

согласного в конце и в середине слова; разделительный. 

Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

буквами е, ё, ю, я (в начале слова и после гласных). 

Деление слов на слоги (в том числе при стечении 

согласных). 

Использование знания алфавита при работе со словарями. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, 

знак переноса, абзац (красная строка), пунктуационные знаки (в 

пределах изученного). 

 



 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в 

словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного 

перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для решения 

практических задач. 

Лексика 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое 

значение слова (общее представление). Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, 

наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, 

антонимов. 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные 

(родственные) слова. Признаки однокоренных (родственных) 

слов. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах корня (простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы 

слова с помощью окончания. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. 

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как 

часть слова (наблюдение). 

Морфология 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, 

вопросы («кто?», «что?»), употребление в речи. 



 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что 

делать?», «что сделать?» и др.), употребление в речи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, 

вопросы («какой?», «какая?», «какое?», «какие?»), употребление 

в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее 

распространённые предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и др. 

Синтаксис 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении 

(повторение). 

Предложение как единица языка. Предложение и слово. 

Отличие предложения от слова. Наблюдение за выделением в 

устной речи одного из слов предложения (логическое ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные 

предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по 

интонации): восклицательные и невосклицательные 

предложения. 

Орфография и пунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных (имена, фамилии, клички животных); знаки 

препинания в конце предложения; перенос слов со строки на 

строку (без учёта морфемного членения слова); гласные после 

шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), 

ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил 

правописания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места 

возможного возникновения орфографической ошибки. Понятие 

орфограммы. Различные способы решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря учебника для 



 

определения (уточнения) написания слова. Контроль и 

самоконтроль при проверке собственных и предложенных 

текстов. 

Правила правописания и их применение: 

 разделительный мягкий знак; 

 сочетания чт, щн, нч; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

 прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, 

отчества людей, клички животных, географические названия; 

 раздельное написание предлогов с именами 

существительными. 

Развитие речи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями устного общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для 

выражения собственного мнения). Умение вести разговор 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п.). Практическое овладение диалогической формой речи. 

Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Умение 

договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. 

Составление устного рассказа по личным наблюдениям и 

вопросам. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений 

в тексте; последовательность предложений в тексте; выражение 

в тексте законченной мысли. Тема текста. Основная мысль. 

Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. 

Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование 

текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 



 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности (первичное ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать 

простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте. 

Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной 

интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 

30—45 слов с опорой на вопросы. 

 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» 

во втором классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

— сравнивать однокоренные (родственные) слова и 

синонимы; однокоренные (родственные) слова и слова с 

омонимичными корнями; 

— сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; 

сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) 

слов; 

— устанавливать основания для сравнения слов: на какой 

вопрос отвечают, что обозначают; 

— характеризовать звуки по заданным параметрам; 

— определять признак, по которому проведена 

классификация звуков, букв, слов, предложений; 

— находить закономерности на основе наблюдения за 

языковыми единицами. 

— ориентироваться в изученных понятиях (корень, 

окончание, текст); соотносить понятие с его краткой 

характеристикой. 



 

 

Базовые исследовательские действия: 

— проводить по предложенному плану наблюдение 

за языковыми единицами (слово, предложение, текст); 

— формулировать выводы и предлагать 

доказательства того, что слова являются / не являются 

однокоренными (родственными). 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: 

нужный словарь учебника для получения информации; 

— устанавливать с помощью словаря значения 

многозначных слов; 

— согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде; 

— анализировать текстовую, графическую и 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

«читать» информацию, представленную в схеме, таблице; 

— с помощью учителя на уроках русского языка 

создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения о 

языковых единицах; 

— проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать правила ведения диалога; 

— признавать возможность существования разных 

точек зрения в процессе анализа результатов наблюдения за 

языковыми единицами; 

— корректно и аргументированно высказывать своё 

мнение о результатах наблюдения за языковыми единицами; 

— строить устное диалогическое выказывание; 

— строить устное монологическое высказывание на 

определённую тему, на основе наблюдения с соблюдением 



 

орфоэпических норм, правильной интонации; 

— устно и письменно формулировать простые 

выводы на основе прочитанного или услышанного текста. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— планировать с помощью учителя действия по 

решению орфографической задачи; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать с помощью учителя причины 

успеха/неудач при выполнении заданий по русскому языку; 

— корректировать с помощью учителя свои учебные 

действия для преодоления ошибок при выделении в слове корня 

и окончания, при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

— строить действия по достижению цели совместной 

деятельности при выполнении парных и групповых заданий на 

уроках русского языка: распределять роли, договариваться, 

корректно делать замечания и высказывать пожелания 

участникам совместной работы, спокойно принимать замечания 

в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с 

небольшой помощью учителя); 

— совместно обсуждать процесс и результат работы; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат. 

 

3 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской 

Федерации. Методы познания языка: наблюдение, анализ, 

лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 



 

Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный 

ударный/безударный, согласный твёрдый/мягкий, 

парный/непарный, согласный глухой/звонкий, 

парный/непарный; функции разделительных мягкого и твёрдого 

знаков, условия использования на письме разделительных 

мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

разделительными ь и ъ, в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; 

ударение в словах в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения 

практических задач. 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). 

Устаревшие слова (ознакомление). 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные 

(родственные) слова; признаки однокоренных (родственных) 

слов; различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; 

выделение в словах корня (простые случаи); окончание как 

изменяемая часть слова (повторение изученного). 



 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. 

Корень, приставка, суффикс — значимые части слова. Нулевое 

окончание (ознакомление). 

Морфология 

Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, 

употребление в речи. Имена существительные единственного и 

множественного числа. Имена существительные мужского, 

женского и среднего рода. Падеж имён существительных. 

Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Изменение имён существительных по 

падежам и числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 

3го склонения. Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, 

употребление в речи. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного. Изменение 

имён прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имён 

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

прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные 

местоимения, их употребление в речи. Использование личных 

местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. 

Неопределённая форма глагола. Настоящее, будущее, 

прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, 

числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 

Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых 

(синтаксических) вопросов связи между словами в 

предложении. Главные члены предложения — подлежащее и 



 

сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на 

виды). Предложения распространённые и нераспространённые. 

Наблюдение за однородными членами предложения с 

союзами и, а, но и без союзов. 

 

Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места 

возможного возникновения орфографической ошибки, 

различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; контроль и 

самоконтроль при проверке собственных и предложенных 

текстов (повторение и применение на новом орфографическом 

материале). 

Использование орфографического словаря для 

определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

 разделительный твёрдый знак; 

 непроизносимые согласные в корне слова; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имён 

существительных (на уровне наблюдения); 

 безударные гласные в падежных окончаниях имён 

прилагательных (на уровне наблюдения); 

 раздельное написание предлогов с личными 

местоимениями; 

 непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

 раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное 

приглашение, просьба, извинение, благодарность, отказ и др. 

Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 



 

ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, 

помогающие: формулировать и аргументировать собственное 

мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности; контролировать 

(устно координировать) действия при проведении парной и 

групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с 

людьми, плохо владеющими русским языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 

классе: признаки текста, тема текста, основная мысль текста, 

заголовок, корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста 

по заданному плану. Связь предложений в тексте с помощью 

личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но. Ключевые 

слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, 

рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно 

составленному плану. 

Изучающее, ознакомительное чтение. 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» 

в третьем классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

— сравнивать грамматические признаки разных 

частей речи; 

— сравнивать тему и основную мысль текста; 

— сравнивать типы текстов (повествование, 

описание, рассуждение); сравнивать прямое и переносное 



 

значение слова; 

— группировать слова на основании того, какой 

частью речи они являются; 

— объединять имена существительные в группы по 

определённому признаку (например, род или число); 

— определять существенный признак для 

классификации звуков, предложений; 

— устанавливать при помощи смысловых 

(синтаксических) вопросов связи между словами в 

предложении; 

— ориентироваться в изученных понятиях 

(подлежащее, сказуемое, второстепенные члены предложения, 

часть речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой 

характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и 

желательным качеством текста на основе предложенных 

учителем критериев; 

— с помощью учителя формулировать цель, 

планировать изменения текста; 

— высказывать предположение в процессе 

наблюдения за языковым материалом; 

— проводить по предложенному плану несложное 

лингвистическое миниисследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы об особенностях каждого 

из трёх типов текстов, подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведенного наблюдения; 

— выбирать наиболее подходящий для данной 

ситуации тип текста (на основе предложенных критериев). 

Работа с информацией: 

— 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

— строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

— готовить небольшие выступления о результатах 

групповой работы, наблюдения, выполненного 

миниисследования, проектного задания; 

— создавать небольшие устные и письменные 

тексты, содержащие приглашение, просьбу, извинение, 

благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению 

орфографической задачи; выстраивать последовательность 

выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач при 

выполнении заданий по русскому языку; 

— корректировать с помощью учителя свои учебные 

действия для преодоления ошибок при выделении в слове корня 

и окончания, при определении части речи, члена предложения 

при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные 

цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) при выполнении коллективного миниисследования 

или проектного задания на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— выполнять совместные (в группах) проектные 

задания с опорой на предложенные образцы; 

— при выполнении совместной деятельности 



 

справедливо распределять работу, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность выполнять разные роли: 

руководителя (лидера), подчиненного, проявлять 

самостоятельность, организованность, инициативность для 

достижения общего успеха деятельности. 

 

4 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. 

Различные методы познания языка: наблюдение, анализ, 

лингвистический эксперимент, миниисследование, проект. 

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне 

слова и в слове по заданным параметрам. Звукобуквенный 

разбор слова. 

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в 

словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка 

при определении правильного произношения слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за 

использованием в речи синонимов, антонимов, устаревших слов 

(простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов 

(простые случаи). 



 

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса (повторение изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных 

частей речи (ознакомление). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имён существительных 

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

гостья, на ье типа ожерелье во множественном числе); 

собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий; имена 

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

Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного 

(повторение). Склонение имён прилагательных во 

множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные 

местоимения 1го и 3го лица единственного и множественного 

числа; склонение личных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). І и ІІ спряжение 

глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, 

употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

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

Частица не, её значение (повторение). 



 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, 

осознание их сходства и различий; виды предложений по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные и 

побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные); связь между словами в 

словосочетании и предложении (при помощи смысловых 

вопросов); распространённые и нераспространённые 

предложения (повторение изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с 

союзами а, но, с одиночным союзом и. Интонация перечисления 

в предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). 

Сложные предложения: сложносочинённые с союзами и, а, но; 

бессоюзные сложные предложения (без называния терминов). 

 

Орфография и пунктуация 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 

классах. Орфографическая зоркость как осознание места 

возможного возникновения орфографической ошибки; 

различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; контроль при 

проверке собственных и предложенных текстов (повторение и 

применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для 

определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

 безударные падежные окончания имён существительных 

(кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, 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). 

Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в 

предыдущих классах: ситуации устного и письменного общения 

(письмо, поздравительная открытка, объявление и др.); диалог; 

монолог; отражение темы текста или основной мысли в 

заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с 

учётом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ 

текста; выборочный устный пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, 

заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» 

в четвёртом классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 



 

— устанавливать основания для сравнения слов, 

относящихся к разным частям речи; устанавливать основания 

для сравнения слов, относящихся к одной части речи, но 

отличающихся грамматическими признаками; 

— группировать слова на основании того, какой 

частью речи они являются; 

— объединять глаголы в группы по определённому 

признаку (например, время, спряжение); 

— объединять предложения по определённому 

признаку; 

— классифицировать предложенные языковые 

единицы; 

— устно характеризовать языковые единицы по 

заданным признакам; 

— ориентироваться в изученных понятиях 

(склонение, спряжение, неопределённая форма, однородные 

члены предложения, сложное предложение) и соотносить 

понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

— сравнивать несколько вариантов выполнения 

заданий по русскому языку, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному алгоритму 

различные виды анализа (звукобуквенный, морфемный, 

морфологический, синтаксический); 

— формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, миниисследования); 

— выявлять недостаток информации для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

— прогнозировать возможное развитие речевой 

ситуации. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации, работать со 



 

словарями, справочниками в поисках информации, 

необходимой для решения учебнопрактической задачи; 

находить дополнительную информацию, используя 

справочники и словари; 

— распознавать достоверную и недостоверную 

информацию о языковых единицах самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выбирать 

адекватные языковые средства для выражения эмоций в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

— строить устное высказывание при обосновании 

правильности написания, при обобщении результатов 

наблюдения за орфографическим материалом; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— самостоятельно планировать действия по решению 

учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 



 

предвидеть трудности и возможные ошибки. 

Самоконтроль: 

— контролировать процесс и результат выполнения 

задания, корректировать учебные действия для преодоления 

ошибок; 

— находить ошибки в своей и чужих работах, 

устанавливать их причины; 

— оценивать по предложенным критериям общий 

результат деятельности и свой вклад в неё; 

— адекватно принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность: 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат 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. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в 

начальной школе у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей 

Родине — России, в том числе через изучение русского языка, 

отражающего историю и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской 



 

гражданской идентичности, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему своей страны и родного края, в том числе через 

обсуждение ситуаций при работе с художественными 

произведениями; 

— уважение к своему и другим народам, 

формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений; 

— первоначальные представления о человеке как 

члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственноэтических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе 

отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с 

опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности, в том числе с использованием адекватных 

языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

— неприятие любых форм поведения, направленных 

на причинение физического и морального вреда другим людям 

(в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка); 

эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к 

художественной культуре, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, в том числе в искусстве слова; 

осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: 



 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для 

себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том 

числе информационной) при поиске дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

— бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых 

способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и 

общества (в том числе благодаря примерам из художественных 

произведений), ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из художественных 

произведений; 

экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе, формируемое в 

процессе работы с текстами; 

— неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине 

мира (в том числе первоначальные представления о системе 

языка как одной из составляющих целостной научной картины 

мира); 

— познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании, в том числе познавательный интерес к изучению 

русского языка, актив ность и самостоятельность в его 

познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в 

начальной школе у обучающегося будут сформированы 

следующие познавательные универсальные учебные действия. 



 

Базовые логические действия: 

— сравнивать различные языковые единицы (звуки, 

слова, предложения, тексты), устанавливать основания для 

сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и др.); 

устанавливать аналогии языковых единиц; 

— объединять объекты (языковые единицы) по 

определённому признаку; 

— определять существенный признак для 

классификации языковых единиц (звуков, частей речи, 

предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

— находить в языковом материале закономерности и 

противоречия на основе предложенного учителем алгоритма 

наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с 

языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные 

операции при анализе языковых единиц; 

— выявлять недостаток информации для решения 

учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

— устанавливать причинноследственные связи в 

ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать 

выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, 

планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения 

задания, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану несложное 

лингвистическое миниисследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя 



 

вопросы в процессе анализа предложенного языкового 

материала; 

— прогнозировать возможное развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: 

нужный словарь для получения запрашиваемой информации, 

для уточнения; 

— согласно заданному алгоритму находить 

представленную в явном виде информацию в предложенном 

источнике: в словарях, справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников, родителей, законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете (информации о написании и произношении слова, о 

значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

— анализировать и создавать текстовую, видео, 

графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

— понимать лингвистическую информацию, 

зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно 

создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, 

выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к 



 

собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных 

точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё 

мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование) в соответствии с речевой 

ситуацией; 

— готовить небольшие публичные выступления о 

результатах парной и групповой работы, о результатах 

наблюдения, выполненного миниисследования, проектного 

задания; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, 

фото, плакаты) к тексту выступления. 

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи 

для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных 

действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для 

преодоления речевых и орфографических ошибок; 

— соотносить результат деятельности с 

поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, 

использованию языковых единиц; 

— находить ошибку, допущенную при работе с 

языковым материалом, находить орфографическую и 

пунктуационную ошибку; 



 

— сравнивать результаты своей деятельности и 

деятельности одноклассников, объективно оценивать их по 

предложенным критериям. 

 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные 

цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по её достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с 

опорой на предложенные образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся 

научится: 

— различать слово и предложение; вычленять слова 

из предложений; 

— вычленять звуки из слова; 

— различать гласные и согласные звуки (в том числе 

различать в слове согласный звук [й’] и гласный звук [и]); 

— различать ударные и безударные гласные звуки; 

— различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, 

звонкие и глухие (вне слова и в слове); 



 

— различать понятия «звук» и «буква»; 

— определять количество слогов в слове; делить 

слова на слоги (простые случаи: слова без стечения согласных); 

определять в слове ударный слог; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков 

буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; 

— правильно называть буквы русского алфавита; 

использовать знание последовательности букв русского 

алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

— писать аккуратным разборчивым почерком без 

искажений прописные и строчные буквы, соединения букв, 

слова; 

— применять изученные правила правописания: 

раздельное написание слов в предложении; знаки препинания в 

конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных (имена, фамилии, клички животных); перенос слов 

по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + 

гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 

положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые 

гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

— правильно списывать (без пропусков и искажений 

букв) слова и предложения, тексты объёмом не более 25 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений 

букв) слова, предложения из 3—5 слов, тексты объёмом не 

более 20 слов, правописание которых не расходится с 

произношением; 

— находить и исправлять ошибки на изученные 

правила, описки; 

— понимать прослушанный текст; 

— читать вслух и про себя (с пониманием) короткие 

тексты с соблюдением интонации и пауз в соответствии со 

знаками препинания в конце предложения; 

— находить в тексте слова, значение которых требует 

уточнения; 



 

— составлять предложение из набора форм слов; 

— устно составлять текст из 3—5 предложений по 

сюжетным картинкам и наблюдениям; 

— использовать изученные понятия в процессе 

решения учебных задач. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся 

научится: 

— осознавать язык как основное средство общения; 

— характеризовать согласные звуки вне слова и в 

слове по заданным параметрам: согласный парный/непарный по 

твёрдости/мягкости; согласный парный/непарный по 

звонкости/глухости; 

— определять количество слогов в слове (в том числе 

при стечении согласных); делить слово на слоги; 

— устанавливать соотношение звукового и 

буквенного состава, 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; 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 др.; 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы 

«какой?», «какая?», «какое?», «какие?»; 

— определять вид предложения по цели 

высказывания и по эмоциональной окраске; 



 

— находить место орфограммы в слове и между 

словами на изученные правила; 

— применять изученные правила правописания, в 

том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч; проверяемые 

безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; раздельное написание 

предлогов с именами существительными, разделительный 

мягкий знак; 

— правильно списывать (без пропусков и искажений 

букв) слова и предложения, тексты объёмом не более 50 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений 

букв) слова, предложения, тексты объёмом не более 45 слов с 

учётом изученных правил правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные 

правила, описки; 

— пользоваться толковым, орфографическим, 

орфоэпическим словарями учебника; 

— строить устное диалогическое и монологическое 

высказывание (2—4 предложения на определённую тему, по 

наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации; 

— формулировать простые выводы на основе 

прочитанного (услышанного) устно и письменно (1—2 

предложения); 

— составлять предложения из слов, устанавливая 

между ними смысловую связь по вопросам; 

— определять тему текста и озаглавливать текст, 

отражая его тему; 

— составлять текст из разрозненных предложений, 

частей текста; 

— писать подробное изложение повествовательного 

текста объёмом 30—45 слов с опорой на вопросы; 

— объяснять своими словами значение изученных 



 

понятий; использовать изученные понятия. 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся 

научится: 

— объяснять значение русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; 

— характеризовать, сравнивать, классифицировать 

звуки вне слова и в слове по заданным параметрам; 

— производить звукобуквенный анализ слова (в 

словах с орфограммами; без транскрибирования); 

— определять функцию разделительных мягкого и 

твёрдого знаков в словах; устанавливать соотношение звукового 

и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, 

ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с 

непроизносимыми согласными; 

— различать однокоренные слова и формы одного и 

того же слова; различать однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями (без называния термина); различать 

однокоренные слова и синонимы; 

— находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, приставку, суффикс; 

— выявлять случаи употребления синонимов и 

антонимов; подбирать синонимы и антонимы к словам разных 

частей речи; 

— распознавать слова, употреблённые в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 

— определять значение слова в тексте; 

— распознавать имена существительные; определять 

грамматические признаки имён существительных: род, число, 

падеж; склонять в единственном числе имена существительные 

с ударными окончаниями; 

— распознавать имена прилагательные; определять 

грамматические признаки имён прилагательных: род, число, 

падеж; изменять имена прилагательные по падежам, числам, 

родам (в единственном числе) в соответствии с падежом, 



 

числом и родом имён существительных; 

— распознавать глаголы; различать глаголы, 

отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?»; 

определять грамматические признаки глаголов: форму времени, 

число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по 

временам (простые случаи), в прошедшем времени — по родам; 

— распознавать личные местоимения (в начальной 

форме); использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов в тексте; 

— различать предлоги и приставки; 

— определять вид предложения по цели 

высказывания и по эмоциональной окраске; 

— находить главные и второстепенные (без деления 

на виды) члены предложения; 

— распознавать распространённые и 

нераспространённые предложения; 

— находить место орфограммы в слове и между 

словами на изученные правила; применять изученные правила 

правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

непроизносимые согласные в корне слова; разделительный 

твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных; не с глаголами; раздельное написание 

предлогов со словами; 

— правильно списывать слова, предложения, тексты 

объёмом не более 70 слов; 

— писать под диктовку тексты объёмом не более 65 

слов с учётом изученных правил правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные 

правила, описки; 

— понимать тексты разных типов, находить в тексте 

заданную информацию; 

— формулировать простые выводы на основе 

прочитанной (услышанной) информации устно и письменно 

(1—2 предложения); 

— строить устное диалогическое и монологическое 



 

высказывание (3—5 предложений на определённую тему, по 

наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты 

(2—4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, 

извинение, благодарность, отказ, с использованием норм 

речевого этикета; 

— определять связь предложений в тексте (с 

помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но); 

— определять ключевые слова в тексте; 

— определять тему текста и основную мысль текста; 

— выявлять части текста (абзацы) и отражать с 

помощью ключевых слов или предложений их смысловое 

содержание; 

— составлять план текста, создавать по нему текст и 

корректировать текст; 

— писать подробное изложение по заданному, 

коллективно или самостоятельно составленному плану; 

— объяснять своими словами значение изученных 

понятий, использовать изученные понятия; 

— уточнять значение слова с помощью толкового 

словаря. 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся 

научится: 

— осознавать многообразие языков и культур на 

территории Российской Федерации, осознавать язык как одну из 

главных духовнонравственных ценностей народа; 

— объяснять роль языка как основного средства 

общения; объяснять роль русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения; 

— осознавать правильную устную и письменную 

речь как показатель общей культуры человека; 

— проводить звукобуквенный разбор слов (в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом); 



 

— подбирать к предложенным словам синонимы; 

подбирать к предложенным словам антонимы; 

— выявлять в речи слова, значение которых требует 

уточнения, определять значение слова по контексту; 

— проводить разбор по составу слов с однозначно 

выделяемыми морфемами; составлять схему состава слова; 

соотносить состав слова с представленной схемой; 

— устанавливать принадлежность слова к 

определённой части речи (в объёме изученного) по комплексу 

освоенных грамматических признаков; 

— определять грамматические признаки имён 

существительных: склонение, род, число, падеж; проводить 

разбор имени существительного как части речи; 

— определять грамматические признаки имён 

прилагательных: род (в единственном числе), число, падеж; 

проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

— устанавливать (находить) неопределённую форму 

глагола; определять грамматические признаки глаголов: 

спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), 

число, род (в прошедшем времени в единственном числе); 

изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и 

числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

— определять грамматические признаки личного 

местоимения в начальной форме: лицо, число, род (у 

местоимений 3го лица в единственном числе); использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов в 

тексте; 

— различать предложение, словосочетание и слово; 

— классифицировать предложения по цели 

высказывания и по эмоциональной окраске; 

— различать распространённые и 

нераспространённые предложения; 

— распознавать предложения с однородными 

членами; составлять предложения с однородными членами; 

использовать предложения с однородными членами в речи; 

— разграничивать простые распространённые и 



 

сложные предложения, состоящие из двух простых 

(сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); составлять простые 

распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные 

сложные предложения без называния терминов); 

— производить синтаксический разбор простого 

предложения; 

— находить место орфограммы в слове и между 

словами на изученные правила; 

— применять изученные правила правописания, в 

том числе: непроверяемые гласные и согласные (перечень слов 

в орфографическом словаре учебника); безударные падежные 

окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ие, -ия, 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; 

— правильно списывать тексты объёмом не более 85 

слов; 

— писать под диктовку тексты объёмом не более 80 

слов с учётом изученных правил правописания; 

— находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки на изученные правила, описки; 

— осознавать ситуацию общения (с какой целью, с 

кем, где происходит общение); выбирать адекватные языковые 

средства в ситуации общения; 

— строить устное диалогическое и монологическое 

высказывание (4—6 предложений), соблюдая орфоэпические 

нормы, правильную интонацию, нормы речевого 

взаимодействия; 

— создавать небольшие устные и письменные тексты 



 

(3—5 предложений) для конкретной ситуации письменного 

общения (письма, поздравительные открытки, объявления и 

др.); 

— определять тему и основную мысль текста; 

самостоятельно озаглавливать текст с опорой на тему или 

основную мысль; 

— корректировать порядок предложений и частей 

текста; 

— составлять план к заданным текстам; 

— осуществлять подробный пересказ текста (устно и 

письменно); 

— осуществлять выборочный пересказ текста 

(устно); 

— писать (после предварительной подготовки) 

сочинения по заданным темам; 

— осуществлять ознакомительное, изучающее 

чтение, поиск информации; формулировать устно и письменно 

простые выводы на основе прочитанной (услышанной) 

информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в 

тексте информацию; 

— объяснять своими словами значение изученных 

понятий; использовать изученные понятия; 

уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том 

числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 

включённых в федеральный перечень. 



 

2.2.2.2. Литературное чтение 

Программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

(предметная область «Русский язык и литературное чтение») 

включает: пояснительную записку; содержание обучения; 

планируемые результаты освоения программы учебного 

предмета; тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи 

изучения предмета, характеристику психологических 

предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, планируемым результатам и тематическому 

планированию. 

Содержание обучения раскрывают содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом 

классе начальной школы. Содержание обучения в каждом 

классе завершается перечнем универсальных учебных действий 

(познавательных, коммуникативных, регулятивных), которые 

возможно формировать средствами учебного предмета 

«Литературное чтение» с учётом возрастных особенностей 

младших школьников1. 

Планируемые результаты включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения младшего школьника за каждый год 

обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное 

содержание по всем разделам, выделенным в содержании 

обучения каждого класса, а также раскрывается характеристика 

                                                           
1 C учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на 

интеграции регулятивных (определённые волевые усилия, саморегуляция, 

самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании 

отношений) и коммуникативных универсальных учебных действий (способность 

вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень дан в 

специальном разделе «Совместная деятельность». 



 

деятельности, методы и формы организации обучения, которые 

целесообразно использовать при изучении того или иного 

раздела. В тематическом планировании представлены также 

способы организации дифференцированного обучения. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная рабочая программа учебного предмета 

«Литературное чтение» на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — ФГОС НОО)1, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в Примерной программе воспитания2. 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов 

начальной школы, который обеспечивает, наряду с 

достижением предметных результатов, становление базового 

умения, необходимого для успешного изучения других 

предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности 

и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития младших 

школьников. Курс «Литературное чтение» призван ввести 

ребёнка в мир художественной литературы, обеспечить 

формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов 

работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с 

детской литературой и с учётом этого направлен на общее и 

литературное развитие младшего школьника, реализацию 

                                                           
1 Утверждён приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 г. № 286 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г. № 64100). 

2 Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 02.06.2020 г. № 2/20). 



 

творческих способностей обучающегося, а также на 

обеспечение преемственности в изучении систематического 

курса литературы. 

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. Приобретённые младшими школьниками знания, 

полученный опыт решения учебных задач, а также 

сформированность предметных и универсальных действий в 

процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут 

фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями 

курса литературного чтения и решением следующих задач: 

— формирование у младших школьников 

положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного 

народного творчества; 

— достижение необходимого для продолжения 

образования уровня общего речевого развития; 

— осознание значимости художественной 

литературы и произведений устного народного творчества для 

всестороннего развития личности человека; 

— первоначальное представление о многообразии 

жанров художественных произведений и произведений устного 

народного творчества; 

— овладение элементарными умениями анализа и 

интерпретации текста, осознанного использования при анализе 

текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений 

(общее представление о жанрах); устное народное творчество, 

малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, 



 

загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); 

литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; 

характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; 

сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); 

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

— овладение техникой смыслового чтения вслух 

(правильным плавным чтением, позволяющим понимать смысл 

прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

Рабочая программа представляет возможный вариант 

распределения предметного содержания по годам обучения с 

характеристикой планируемых результатов, отражает 

примерную последовательность изучения тем/разделов, 

содержит рекомендации по объёму учебного времени с 

выделением резервных часов, позволяющие учитывать 

индивидуальные потребности и способности обучающихся и 

организовывать дифференцированный подход, а также 

предоставляет возможности для реализации различных 

методических подходов к преподаванию учебного предмета 

«Литературное чтение» при условии сохранения обязательной 

части содержания курса. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

раскрывает следующие направления литературного образования 

младшего школьника: речевая и читательская деятельности, 

круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены 

общедидактические принципы обучения: соответствие 

возрастным возможностям и особенностям восприятия 

младшим школьником фольклорных произведений и 

литературных текстов; представленность в произведениях 

нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций 

народов России, отдельных произведений выдающихся 

представителей мировой детской литературы. При отборе 

произведений для слушания и чтения учитывались 

преемственные связи с дошкольным опытом знакомства с 



 

произведениями фольклора, художественными произведениями 

детской литературы, а также перспективы изучения предмета 

«Литература» в основной школе. Важным принципом отбора 

содержания предмета «Литературное чтение» является 

представленность разных жанров, видов и стилей произведений, 

обеспечивающих формирование функциональной литературной 

грамотности младшего школьника, а также возможность 

достижения метапредметных результатов, способности 

обучающегося воспринимать различные учебные тексты при 

изучении других предметов учебного плана начальной школы. 

Планируемые результаты включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения младшего школьника за каждый год 

обучения в начальной школе. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по 

отношению к предмету «Литература», который изучается в 

основной школе. 

Освоение программы по предмету «Литературное чтение» 

в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом 

«Обучение грамоте»1 
(180 ч: 100 ч предмета «Русский язык» и 

80 ч предмета «Литературное чтение»). После периода обучения 

грамоте начинается раздельное изучение предметов «Русский 

язык» и «Литературное чтение», на курс «Литературное чтение» 

в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель (40 часов), во 

2—4 классах — по 136 ч (4 ч в неделю в каждом классе)2.

                                                           
1 Содержание курса «Обучение грамоте» представлено в Примерной рабочей 

программе учебного предмета «Русский язык». 

2 Количество часов на изучение курса «Литературное чтение» во 2—4 классах может 

быть сокращено до 102 ч в каждом классе с учётом особенностей учебного плана 

образовательной организации. 



 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

1 КЛАСС 

Сказка фольклорная (народная) и литературная 

(авторская). Восприятие текста произведений художественной 

литературы и устного народного творчества (не менее четырёх 

произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: 

сходство и различия. Реальность и волшебство в сказке. 

Событийная сторона сказок: последовательность событий в 

фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. 

Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных 

произведений. Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, 

культура в русских народных и литературных (авторских) 

сказках, поступки, отражающие нравственные качества 

(отношение к природе, людям, предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема 

произведения» (общее представление): чему посвящено, о чём 

рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея 

(чему учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной 

темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка (общее 

представление на примере не менее шести произведений К.Д. 

Ушинского, Л Н. Толстого, В.Г. Сутеева, Е.А. Пермяка, В.А. 

Осеевой, А.Л. Барто, Ю. И. Ермолаева, Р.С. Сефа, С.В. 

Михалкова, В.Д. Берестова, В.Ю. Драгунского и др.). 

Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. 

Понимание заголовка произведения, его соотношения с 

содержанием произведения и его идеей. Осознание 

нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, 

взаимопомощь. 

Произведения о родной природе. Восприятие и 

самостоятельное чтение поэтических произведений о природе 

(на примере трёх-четырёх доступных произведений А.С. 

Пушкина, Ф.И. Тютчева, А.К. Толстого, С.А. Есенина, А. Н. 

Плещеева, Е.А. Баратынского, И.С. Никитина, Е.Ф. Трутневой, 

А.Л. Барто, С.Я. Маршака и др.). Тема поэтических 



 

произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и 

природа; Родина, природа родного края. Особенности 

стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм 

(практическое ознакомление). Настроение, которое рождает 

поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в 

произведении: любовь к Родине, природе родного края. 

Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального 

отклика на произведение. Выразительное чтение поэзии. Роль 

интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок 

выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество — малые фольклорные 

жанры (не менее шести произведений). Многообразие малых 

жанров устного народного творчества: потешка, загадка, 

пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). 

Особенности разных малых фольклорных жанров. Потешка — 

игровой народный фольклор. Загадки — средство воспитания 

живости ума, сообразительности. Пословицы — проявление 

народной мудрости, средство воспитания понимания 

жизненных правил. Произведения о братьях наших меньших 

(трёх-четырёх авторов по выбору). Животные — герои 

произведений. Цель и назначение произведений о 

взаимоотношениях человека и животных — воспитание добрых 

чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: 

художественный и научно-познавательный, их сравнение. 

Характеристика героя: описание его внешности, поступки, речь, 

взаимоотношения с другими героями произведения. Авторское 

отношение к герою. Осознание нравственно-этических понятий: 

любовь и забота о животных. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное 

чтение разножанровых произведений о маме (не менее одного 

автора по выбору, на примере доступных произведений Е.А. 

Благининой, А.Л. Барто, Н.Н. Бромлей, А.В. Митяева, В. Д. 

Берестова, Э.Э. Мошковской, Г.П. Виеру, Р.С. Сефа и др.). 

Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как 

привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, 



 

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

людях. 

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. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). 

Представление о том, что книга — источник необходимых 

знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы 

ориентировки в книге. Умение использовать тематический 

каталог при выборе книг в библиотеке. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное 

чтение» в первом классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— читать вслух целыми словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов доступные по восприятию и 

небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения; 

— понимать фактическое содержание прочитанного 

или прослушанного произведения; 

— ориентироваться в терминах и понятиях: 

фольклор, малые фольклорные жанры, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения, сказка (фольклорная и 

литературная), автор, герой, рассказ, стихотворение (в пределах 

изученного); 

— различать и группировать произведения по 

жанрам (загадки, пословицы, сказки (фольклорная и 

литературная), стихотворение, рассказ); 

— анализировать текст: определять тему, 

устанавливать последовательность событий в произведении, 



 

характеризовать героя, давать положительную или 

отрицательную оценку его поступкам, задавать вопросы по 

фактическому содержанию; 

— сравнивать произведения по теме, настроению, 

которое оно вызывает. 

Работа с информацией: 

— понимать, что текст произведения может быть 

представлен в иллюстрациях, различных видах зрительного 

искусства (фильм, спектакль и т. д.); 

— соотносить иллюстрацию с текстом произведения, 

читать отрывки из текста, которые соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— читать наизусть стихотворения, соблюдать 

орфоэпические и пунктуационные нормы; 

— участвовать в беседе по обсуждению 

прослушанного или прочитанного текста: слушать собеседника, 

отвечать на вопросы, высказывать своё отношение к 

обсуждаемой проблеме; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с 

опорой на вопросы, рисунки, предложенный план; 

— объяснять своими словами значение изученных 

понятий; 

— описывать своё настроение после слушания 

(чтения) стихотворений, сказок, рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— понимать и удерживать поставленную учебную 

задачу, в случае необходимости обращаться за помощью к 

учителю; 

— проявлять желание самостоятельно читать, 

совершенствовать свой навык чтения; 

— с небольшой помощью учителя оценивать свои 

успехи/ трудности в освоении читательской деятельности. 

Совместная деятельность: 

— проявлять желание работать в парах, небольших 

группах; 



 

— проявлять культуру взаимодействия, терпение, 

умение договариваться, ответственно выполнять свою часть 

работы. 

 

2 КЛАСС 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на 

примере не менее трёх стихотворений И. С. Никитина, Ф. П. 

Савинова, А. А. Прокофьева, Н. М. Рубцова, С. А. Есенина и 

др.). Патриотическое звучание произведений о родном крае и 

природе. Отражение в произведениях нравственно-этических 

понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ 

заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей 

произведения. Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение. Отражение темы 

Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И. И. Левитана, 

И. И. Шишкина, В. Д. Поленова и др.). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения 

малых жанров фольклора (потешки, считалки, пословицы, 

скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные 

фольклорные произведения — скороговорки, небылицы. 

Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, 

«перевёртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и 

счёт — основные средства выразительности и построения 

считалки. Народные песни, их особенности. Загадка как жанр 

фольклора, тематические группы загадок. Сказка — выражение 

народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. 

Особенности сказок разного вида (о животных, бытовые, 

волшебные). Особенности сказок о животных: сказки народов 

России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности 

построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной 

сказке (общее представление): наличие присказки, постоянные 

эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов 

России: отражение в сказках народного быта и культуры. 

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. Иллюстрация как отражение эмоционального 

отклика на произведение. Отражение темы «Времена года» в 

картинах художников (на примере пейзажей И. И. Левитана, В. 

Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и др.) и 

музыкальных произведениях (например, произведения П. И. 

Чайковского, А. Вивальди и др.). 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в 

художественном произведении (расширение круга чтения: не 

менее четырёх произведений С. А. Баруздина, Н. Н. Носова, В. 

А. Осеевой, А. Гайдара, В. П. Катаева, И. П. Токмаковой, В. Ю. 

Драгунского, В. В. Лунина и др.). Отражение в произведениях 

нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, 

помощь друг другу. Главная мысль произведения. Герой 

произведения (введение понятия «главный герой»), его 

характеристика (портрет), оценка поступков. 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная 

(авторская) сказка: «бродячие» сюжеты (произведения по 

выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских 

сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка 

(например, народная сказка «Золотая рыбка» и «Сказка о рыбаке 

и рыбке» А. С. Пушкина, народная сказка «Морозко» и сказка 

«Мороз Иванович» В. Ф. Одоевского). Тема дружбы в 

произведениях зарубежных авторов. Составление плана 

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

значение в раскрытии содержания произведения. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие 

произведений о животных (песни, загадки, сказки, басни, 

рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее 

пяти авторов). Дружба людей и животных — тема литературы 

(произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, Е. И. Чарушина, В. В. 

Бианки, Г. А. Скребицкого, В. В. Чаплиной, С. В. Михалкова, Б. 

С. Житкова, С. В. Образцова, М. М. Пришвина и др.). 



 

Отражение образов животных в фольклоре (русские народные 

песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаических 

произведений о животных. Описание животных в 

художественном и научно-познавательном тексте. Приёмы 

раскрытия автором отношений людей и животных. 

Нравственно-этические понятия: отношение человека к 

животным (любовь и забота). Особенности басни как жанра 

литературы, прозаические и стихотворные басни (на примере 

произведений И. А. Крылова, Л. Н. Толстого). Мораль басни как 

нравственный урок (поучение). Знакомство с художниками-

иллюстраторами, анималистами (без использования термина): Е. 

И. Чарушин, В. В. Бианки. 

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

взаимоотношений взрослых и детей в творчестве писателей и 

фольклорных произведениях (по выбору). Отражение 

нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: 

любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему 

поколению, радость общения и защищённость в семье. Тема 

художественных произведений: Международный женский день, 

День Победы. 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная 

(авторская) сказка (не менее двух произведений): зарубежные 

писатели-сказочники (Ш. Перро, братья Гримм, Х.-К. Андерсен, 

Дж. Родари и др.). Характеристика авторской сказки: герои, 

особенности построения и языка. Сходство тем и сюжетов 

сказок разных народов. Тема дружбы в произведениях 

зарубежных авторов. Составление плана художественного 

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

значение в раскрытии содержания произведения. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и 

справочной литературой). Книга как источник необходимых 

знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, 

аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе 

рекомендательного списка, тематические картотеки библиотеки. 

Книга учебная, художественная, справочная. 



 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное 

чтение» во втором классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— читать вслух целыми словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов доступные по восприятию и 

небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

— сравнивать и группировать различные 

произведения по теме (о Родине, о родной природе, о детях и 

для детей, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по 

жанрам (произведения устного народного творчества, сказка 

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

— характеризовать (кратко) особенности жанров 

(произведения устного народного творчества, литературная 

сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

— анализировать текст сказки, рассказа, басни: 

определять тему, главную мысль произведения, находить в 

тексте слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать 

его поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, 

устанавливать последовательность событий (действий) в сказке 

и рассказе; 

— анализировать текст стихотворения: называть 

особенности жанра (ритм, рифма), находить в тексте сравнения, 

эпитеты, слова в переносном значении, объяснять значение 

незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю. 

Работа с информацией: 

— соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

— ориентироваться в содержании книги, каталоге, 

выбирать книгу по автору, каталогу на основе 

рекомендованного списка; 

— по информации, представленной в оглавлении, в 

иллюстрациях предполагать тему и содержание книги; 

— пользоваться словарями для уточнения значения 

незнакомого слова. 



 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, 

кратко объяснять свои ответы, дополнять ответы других 

участников, составлять свои вопросы и высказывания на 

заданную тему; 

— пересказывать подробно и выборочно 

прочитанное произведение; 

— обсуждать (в парах, группах) содержание текста, 

формулировать (устно) простые выводы на основе 

прочитанного/прослушанного произведения; 

— описывать (устно) картины природы; 

— сочинять по аналогии с прочитанным (загадки, 

рассказы, небольшие сказки); 

— участвовать в инсценировках и драматизации 

отрывков из художественных произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— оценивать своё эмоциональное состояние, 

возникшее при прочтении/слушании произведения; 

— удерживать в памяти последовательность событий 

прослушанного/прочитанного текста; 

— контролировать выполнение поставленной 

учебной задачи при чтении/слушании произведения; 

— проверять (по образцу) выполнение поставленной 

учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

— выбирать себе партнёров по совместной 

деятельности; 

— распределять работу, договариваться, приходить к 

общему решению, отвечать за общий результат работы. 

 

3 КЛАСС 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история — 

важные темы произведений литературы (произведения одного-

двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, 

сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и 

родного края — главные идеи, нравственные ценности, 



 

выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в 

стихотворных и прозаических произведениях писателей и 

поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание нравственно-этических 

понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за 

красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка 

произведения. Репродукции картин как иллюстрации к 

произведениям о Родине. Использование средств 

выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, 

логические ударения. 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: 

малые жанры фольклора (пословицы, потешки, считалки, 

небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с 

видами загадок. Пословицы народов России (значение, 

характеристика, нравственная основа). Книги и словари, 

созданные В. И. Далем. Активный словарь устной речи: 

использование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых 

выражений. Нравственные ценности в фольклорных 

произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих 

ценностей и нравственных правил. Виды сказок (о животных, 

бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

построение (композиция), язык (лексика). Характеристика 

героя, волшебные помощники, иллюстрация как отражение 

сюжета волшебной сказки (например, картины В. М. Васнецова, 

иллюстрации Ю. А. Васнецова, И. Я. Билибина, 

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

культуры. Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают 

песни, темы песен. Описание картин природы как способ 

рассказать в песне о родной земле. Былина как народный 

песенный сказ о важном историческом событии. Фольклорные 

особенности жанра былин: язык (напевность исполнения, 

выразительность), характеристика главного героя (где жил, чем 

занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин 

как героического песенного сказа, их особенности (тема, язык). 



 

Язык былин, устаревшие слова, их место в былине и 

представление в современной лексике. Репродукции картин как 

иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

Творчество А. С. Пушкина. А. С. Пушкин — великий 

русский поэт. Лирические произведения А. С. Пушкина: 

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); 

рифма, ритм. Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах (по 

выбору, например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном 

и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди»). Нравственный смысл произведения, 

структура сказочного текста, особенности сюжета, приём 

повтора как основа изменения сюжета. Связь пушкинских 

сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные 

герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И. Я. 

Билибин — иллюстратор сказок А. С. Пушкина. 

Творчество И. А. Крылова. Басня — произведение-

поучение, которое помогает увидеть свои и чужие недостатки. 

Иносказание в баснях. И. А. Крылов — великий русский 

баснописец. Басни И. А. Крылова (не менее двух): назначение, 

темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль 

басен. Использование крылатых выражений в речи. 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей 

ХIХ—ХХ веков. Лирические произведения как способ передачи 

чувств людей, автора. Картины природы в произведениях 

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

Тютчева, А. А. Фета, М. Ю. Лермонтова, А. Н. Майкова, Н. А. 

Некрасова, А. А. Блока, С. А. Есенина, К. Д. Бальмонта, И. А. 

Бунина, А. П. Чехова, К. Г. Паустовского и др. Чувства, 

вызываемые лирическими произведениями. Средства 

выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, 

антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное значение. 

Олицетворение как одно из средств выразительности 

лирического произведения. Живописные полотна как 

иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение 

средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, 



 

сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, 

композиция), в произведениях музыкального искусства (тон, 

темп, мелодия). 

Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие 

произведений Л. Н. Толстого: сказки, рассказы, басни, быль (не 

менее трёх произведений). Рассказ как повествование: связь 

содержания с реальным событием. Структурные части 

произведения (композиция): начало, завязка действия, 

кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные 

виды планов. Сюжет рассказа: основные события, главные 

герои, действующие лица, различение рассказчика и автора 

произведения. Художественные особенности текста-описания, 

текста-рассуждения. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских 

писателей (не менее двух). Круг чтения: произведения Д. Н. 

Мамина-Сибиряка, В. Ф. Одоевского, В. М. Гаршина, М. 

Горького, И. С. Соколова-Микитова, Г. А. Скребицкого и др. 

Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). 

Составление аннотации. 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. 

Человек и его отношения с животными: верность, преданность, 

забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее четырёх 

авторов): произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. Г. 

Паустовского, М. М. Пришвина, С. В. Образцова, В. Л. Дурова, 

Б. С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность 

событий, композиция, объекты описания (портрет героя, 

описание интерьера). 

Произведения о детях. Дети — герои произведений: 

раскрытие тем «Разные детские судьбы», «Дети на войне». 

Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного 

произведения: время и место проживания, особенности 

внешнего вида и характера. Историческая обстановка как фон 

создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на 

войне (произведения по выбору двух-трёх авторов). Основные 



 

события сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка 

нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

Юмористические произведения. Комичность как основа 

сюжета. Герой юмористического произведения. Средства 

выразительности текста юмористического содержания: 

преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее 

двух произведений): М. М. Зощенко, Н. Н. Носов, В. В. 

Голявкин и др. 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения 

двух-трёх авторов по выбору): литературные сказки Ш. Перро, 

Х.-К. Андерсена, Ц. Топелиуса, Р. Киплинга, Дж. Родари, С. 

Лагерлёф. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). 

Рассказы о животных зарубежных писателей. Известные 

переводчики зарубежной литературы: С. Я. Маршак, К. И. 

Чуковский, Б. В. Заходер. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и 

справочной литературой). Ценность чтения художественной 

литературы и фольклора, осознание важности читательской 

деятельности. Использование с учётом учебных задач аппарата 

издания (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, 

иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид 

искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, 

знакомство с рукописными книгами. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное 

чтение» в третьем классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— читать доступные по восприятию и небольшие по 

объёму прозаические и стихотворные произведения (без 

отметочного оценивания); 

— различать сказочные и реалистические, 

лирические и эпические, народные и авторские произведения; 

— анализировать текст: обосновывать 

принадлежность к жанру, определять тему и главную мысль, 



 

делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте 

заданный эпизод, определять композицию произведения, 

характеризовать героя; 

— конструировать план текста, дополнять и 

восстанавливать нарушенную последовательность; 

— сравнивать произведения, относящиеся к одной 

теме, но разным жанрам; произведения одного жанра, но разной 

тематики; 

— исследовать текст: находить описания в 

произведениях разных жанров (портрет, пейзаж, интерьер). 

Работа с информацией: 

— сравнивать информацию словесную (текст), 

графическую/ изобразительную (иллюстрация), звуковую 

(музыкальное произведение); 

— подбирать иллюстрации к тексту, соотносить 

произведения литературы и изобразительного искусства по 

тематике, настроению, средствам выразительности; 

— выбирать книгу в библиотеке в соответствии с 

учебной задачей; составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— читать текст с разными интонациями, передавая 

своё отношение к событиям, героям произведения; 

— формулировать вопросы по основным событиям 

текста; 

— пересказывать текст (подробно, выборочно, с 

изменением лица); 

— выразительно исполнять стихотворное 

произведение, создавая соответствующее настроение; 

— сочинять простые истории (сказки, рассказы) по 

аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— принимать цель чтения, удерживать её в памяти, 

использовать в зависимости от учебной задачи вид чтения, 

контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 

— оценивать качество своего восприятия текста на 

слух; 



 

— выполнять действия контроля/самоконтроля и 

оценки процесса и результата деятельности, при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: 

выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие 

и дружелюбие; 

— в коллективной театрализованной деятельности 

читать по ролям, инсценировать/драматизировать несложные 

произведения фольклора и художественной литературы; 

выбирать роль, договариваться о манере её исполнения в 

соответствии с общим замыслом; 

— осуществлять взаимопомощь, проявлять 

ответственность при выполнении своей части работы, оценивать 

свой вклад в общее дело. 

 

4 КЛАСС 

О Родине, героические страницы истории. Наше 

Отечество, образ родной земли в стихотворных и прозаических 

произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, 

не менее четырёх, например произведения И. С. Никитина, Н. 

М. Языкова, С.Т. Романовского, А. Т. Твардовского, М. М. 

Пришвина, С. Д. Дрожжина, В. М. Пескова и др.). 

Представление о проявлении любви к родной земле в 

литературе разных народов (на примере писателей родного 

края, представителей разных народов России). Страницы 

истории России, великие люди и события: образы Александра 

Невского, Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, 

Александра Суворова, Михаила Кутузова и других выдающихся 

защитников Отечества в литературе для детей. Отражение 

нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое 

России, тема Великой Отечественной войны в произведениях 

литературы (на примере рассказов А. П. Платонова, Л. А. 

Кассиля, В. К. Железняка, С. П. Алексеева). Осознание понятия: 

поступок, подвиг. 



 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие 

исторической песни, знакомство с песнями на тему Великой 

Отечественной войны. 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как 

народная духовная культура (произведения по выбору). 

Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, 

обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для 

появления художественной литературы. Малые жанры 

фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели 

фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). Виды сказок: о 

животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях 

фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов 

мира. Сходство фольклорных произведений разных народов по 

тематике, художественным образам и форме («бродячие» 

сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом 

событии. Герой былины — защитник страны. Образы русских 

богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни 

Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими 

качествами обладал). Средства художественной 

выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, 

гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и 

представление в современной лексике. Народные былинно-

сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова. 

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в 

лирических произведениях А. С. Пушкина. Средства 

художественной выразительности в стихотворном произведении 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора). Круг чтения: 

литературные сказки А. С. Пушкина в стихах: «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа 

авторской сказки. Положительные и отрицательные герои, 

волшебные помощники, язык авторской сказки. 

Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как 

лиро-эпическом жанре. Круг чтения: басни на примере 

произведений И. А. Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. Толстого, 



 

С. В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее 

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

отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: 

назначение, темы и герои, особенности языка. 

Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические 

произведения М. Ю. Лермонтова (не менее трёх). Средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

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

сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. 

Переносное значение слов в метафоре. Метафора в 

стихотворениях М. Ю. Лермонтова. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных 

сказок (две-три по выбору). Герои литературных сказок 

(произведения М. Ю. Лермонтова, П. П. Ершова, П. П. Бажова, 

С. Т. Аксакова, С. Я. Маршака и др.). Связь литературной 

сказки с фольклорной: народная речь — особенность авторской 

сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей 

ХIХ— ХХ веков. Лирика, лирические произведения как описание 

в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, 

описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения 

поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): В. А. 

Жуковский, Е. А. Баратынский, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Н. А. 

Некрасов, И. А. Бунин, А. А. Блок, К. Д. Бальмонт, М. И. 

Цветаева и др. Темы стихотворных произведений, герой 

лирического произведения. Авторские приёмы создания 

художественного образа в лирике. Средства выразительности в 

произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, 

сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины как 

иллюстрация к лирическому произведению. 

Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх 

произведений): рассказ (художественный и научно-

познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический 

жанр (общее представление). Значение реальных жизненных 

ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из 



 

автобиографической повести Л. Н. Толстого «Детство». 

Особенности художественного текста-описания: пейзаж, 

портрет героя, интерьер. Примеры текста-рассуждения в 

рассказах Л. Н. Толстого. 

Произведения о животных и родной природе. 

Взаимоотношения человека и животных, защита и охрана 

природы — тема произведений литературы. Круг чтения (не 

менее трёх авторов): на примере произведений А. И. Куприна, 

В. П. Астафьева, К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина, 

Ю. И. Коваля и др. 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их 

жизни, играх и занятиях, взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками (на примере произведений не менее трёх авторов): 

А. П. Чехова, Б. С. Житкова, Н. Г. Гарина-Михайловского, В. В. 

Крапивина и др. Словесный портрет героя как его 

характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. 

Основные события сюжета, отношение к ним героев. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром — пьесой-сказкой. 

Пьеса — произведение литературы и театрального искусства 

(одна по выбору). Пьеса как жанр драматического 

произведения. Пьеса и сказка: драматическое и эпическое 

произведения. Авторские ремарки: назначение, содержание. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее 

двух произведений по выбору): юмористические произведения 

на примере рассказов М. М. Зощенко, В. Ю. Драгунского, Н. Н. 

Носова, В. В. Голявкина. Герои юмористических произведений. 

Средства выразительности текста юмористического 

содержания: гипербола. Юмористические произведения в кино 

и театре. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения 

произведений зарубежных писателей. Литературные сказки Ш. 

Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм, Э. Т. А. Гофмана, Т. 

Янссон и др. (по выбору). Приключенческая литература: 

произведения Дж. Свифта, Марка Твена. 



 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и 

справочной литературой). Польза чтения и книги: книга — друг 

и учитель. Правила читателя и способы выбора книги 

(тематический, систематический каталог). Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги), её справочно-иллюстративный материал. 

Очерк как повествование о реальном событии. Типы книг 

(изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания. Работа с 

источниками периодической печати. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное 

чтение» в четвёртом классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— читать вслух целыми словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов доступные по восприятию и 

небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

— читать про себя (молча), оценивать своё чтение с 

точки зрения понимания и запоминания текста; 

— анализировать текст: определять главную мысль, 

обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и 

главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, 

устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами 

текста; 

— характеризовать героя и давать оценку его 

поступкам; сравнивать героев одного произведения по 

предложенным критериям, самостоятельно выбирать критерий 

сопоставления героев, их поступков (по контрасту или 

аналогии); 

— составлять план (вопросный, номинативный, 

цитатный) текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

последовательность; 

— исследовать текст: находить средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, 



 

олицетворение, метафора), описания в произведениях разных 

жанров (пейзаж, интерьер), выявлять особенности 

стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с текстом: 

— использовать справочную информацию для 

получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей; 

— характеризовать книгу по её элементам (обложка, 

оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации, примечания 

и др.); 

— выбирать книгу в библиотеке в соответствии с 

учебной задачей; составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— соблюдать правила речевого этикета в учебном 

диалоге, отвечать и задавать вопросы к учебным и 

художественным текстам; 

— пересказывать текст в соответствии с учебной 

задачей; 

— рассказывать о тематике детской литературы, о 

любимом писателе и его произведениях; 

— оценивать мнение авторов о героях и своё 

отношение к ним; 

— использовать элементы импровизации при 

исполнении фольклорных произведений; 

— сочинять небольшие тексты повествовательного и 

описательного характера по наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— понимать значение чтения для самообразования и 

саморазвития; самостоятельно организовывать читательскую 

деятельность во время досуга; 

— определять цель выразительного исполнения и 

работы с текстом; 

— оценивать выступление (своё и одноклассников) с 

точки зрения передачи настроения, особенностей произведения 

и героев; 

— осуществлять контроль процесса и результата 



 

деятельности, устанавливать причины возникших ошибок и 

трудностей, проявлять способность предвидеть их в 

предстоящей работе. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в театрализованной деятельности: 

инсценировании и драматизации (читать по ролям, разыгрывать 

сценки); соблюдать правила взаимодействия; 

— ответственно относиться к своим обязанностям в 

процессе совместной деятельности, оценивать свой вклад в 

общее дело. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета 

«Литературное чтение» достигаются в процессе единства 

учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей 

позитивную динамику развития личности младшего школьника, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и 

самовоспитания. Личностные результаты освоения программы 

предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими 

школьниками социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивного отношения обучающихся к общественным, 

традиционным, социокультурным и духовно-нравственным 

ценностям, приобретение опыта применения сформированных 

представлений и отношений на практике. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

— становление ценностного отношения к своей 

Родине — России, малой родине, проявление интереса к 

изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и 



 

настоящего в культуре общества; 

— осознание своей этнокультурной и российской 

гражданской идентичности, сопричастности к прошлому, 

настоящему и будущему своей страны и родного края, 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других 

народов в процессе восприятия и анализа произведений 

выдающихся представителей русской литературы и творчества 

народов России; 

— первоначальные представления о человеке как 

члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

 

Духовно-нравственное воспитание: 

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, 

признаки индивидуальности каждого человека, проявление 

сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 

моральных качеств к родным, близким и чужим людям, 

независимо от их национальности, социального статуса, 

вероисповедания; 

— осознание этических понятий, оценка поведения и 

поступков персонажей художественных произведений в 

ситуации нравственного выбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной 

позиции посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной 

окраске; 

— неприятие любых форм поведения, направленных 

на причинение физического и морального вреда другим людям. 

 

Эстетическое воспитание: 

— проявление уважительного отношения и интереса 

к художественной культуре, к различным видам искусства, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, готовность выражать своё 



 

отношение в разных видах художественной деятельности; 

— приобретение эстетического опыта слушания, 

чтения и эмоционально-эстетической оценки произведений 

фольклора и художественной литературы; 

— понимание образного языка художественных 

произведений, выразительных средств, создающих 

художественный образ. 

 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья 

эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для 

себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том 

числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью. 

 

Трудовое воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

 

Экологическое воспитание: 

— бережное отношение к природе, осознание 

проблем взаимоотношений человека и животных, отражённых в 

литературных произведениях; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные 

представления о научной картине мира, понимание важности 

слова как средства создания словесно-художественного образа, 

способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

— овладение смысловым чтением для решения 

различного уровня учебных и жизненных задач; 



 

— потребность в самостоятельной читательской 

деятельности, саморазвитии средствами литературы, развитие 

познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании 

произведений фольклора и художественной литературы, 

творчества писателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в 

начальной школе у обучающихся будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

— сравнивать произведения по теме, главной мысли 

(морали), жанру, соотносить произведение и его автора, 

устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

— объединять произведения по жанру, авторской 

принадлежности; 

— определять существенный признак для 

классификации, классифицировать произведения по темам, 

жанрам и видам; 

— находить закономерности и противоречия при 

анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную 

последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, 

отзыв по предложенному алгоритму; 

— выявлять недостаток информации для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в 

сюжете фольклорного и художественного текста, при 

составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков 

героев; 

базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных учителем вопросов; 



 

— формулировать с помощью учителя цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, 

несложное исследование по установлению особенностей 

объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, 

причина — следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях; 

работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, 

родителей (законных представителей) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, 

графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, 



 

выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных 

точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё 

мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, 

фото, плакаты) к тексту выступления. 

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются регулятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи 

для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных 

действий; 

самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для 

преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные 

цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, 



 

коллективно строить действия по её достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с 

опорой на предложенные образцы; 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального 

общего образования по учебному предмету «Литературное 

чтение» отражают специфику содержания предметной области, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в различных учебных ситуациях и жизненных 

условиях и представлены по годам обучения. 

 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся 

научится: 

— понимать ценность чтения для решения учебных 

задач и применения в различных жизненных ситуациях: 

отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, 

находить в художественных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта разных народов; 

— владеть техникой слогового плавного чтения с 

переходом на чтение целыми словами, читать осознанно вслух 

целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные для восприятия и небольшие по объёму 

произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм не менее 2 стихотворений о Родине, о 

детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 



 

— различать прозаическую (нестихотворную) и 

стихотворную речь; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора 

(устного народного творчества) и художественной литературы 

(загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и 

литературные), рассказы, стихотворения); 

— понимать содержание 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 

вопросы по фактическому содержанию произведения; 

— владеть элементарными умениями анализа текста 

прослушанного/прочитанного произведения: определять 

последовательность событий в произведении, характеризовать 

поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять 

значение незнакомого слова с использованием словаря; 

— участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 

вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе 

изученные литературные понятия (автор, герой, тема, идея, 

заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ 

примерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с 

соблюдением последовательности событий, с опорой на 

предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, 

предложенный план; 

— читать по ролям с соблюдением норм 

произношения, расстановки ударения; 

— составлять высказывания по содержанию 

произведения (не менее 3 предложений) по заданному 

алгоритму; 

— сочинять небольшие тексты по предложенному 

началу и др. (не менее 3 предложений); 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, 

оглавлению, иллюстрациям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения по 

совету взрослого и с учётом рекомендательного списка, 

рассказывать о прочитанной книге по предложенному 



 

алгоритму; 

— обращаться к справочной литературе для 

получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся 

научится: 

— объяснять важность чтения для решения учебных 

задач и применения в различных жизненных ситуациях: 

переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с 

учебной задачей, обращаться к разным видам чтения 

(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 

просмотровое выборочное), находить в фольклоре и 

литературных произведениях отражение нравственных 

ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте 

изученных произведений; 

— читать вслух целыми словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов доступные по восприятию и 

небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм не менее 3 стихотворений о Родине, о 

детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: 

называть особенности стихотворного произведения (ритм, 

рифма); 

— понимать содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы по фактическому содержанию 

произведения; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора 

(считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные 

песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 



 

волшебные) и художественной литературы (литературные 

сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

— владеть элементарными умениями анализа и 

интерпретации текста: определять тему и главную мысль, 

воспроизводить последовательность событий в тексте 

произведения, составлять план текста (вопросный, 

номинативный); 

— описывать характер героя, находить в тексте 

средства изображения (портрет) героя и выражения его чувств, 

оценивать поступки героев произведения, устанавливать 

взаимосвязь между характером героя и его поступками, 

сравнивать героев одного произведения по предложенным 

критериям, характеризовать отношение автора к героям, его 

поступкам; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на 

контекст и с использованием словаря; находить в тексте 

примеры использования слов в прямом и переносном значении; 

— осознанно применять для анализа текста 

изученные понятия (автор, литературный герой, тема, идея, 

заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

— участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения: понимать 

жанровую принадлежность произведения, формулировать устно 

простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения 

подробно, выборочно, от лица героя, от третьего лица; 

— читать по ролям с соблюдением норм 

произношения, расстановки ударения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 

— составлять высказывания на заданную тему по 

содержанию произведения (не менее 5 предложений); 

— сочинять по аналогии с прочитанным загадки, 

небольшие сказки, рассказы; 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, 

оглавлению, аннотации, иллюстрациям, предисловию, 

условным обозначениям; 



 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с 

учётом рекомендательного списка, используя картотеки, 

рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу для 

получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей. 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся 

научится: 

— отвечать на вопрос о культурной значимости 

устного народного творчества и художественной литературы, 

находить в фольклоре и литературных произведениях 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры 

разных народов, ориентироваться в нравственно-этических 

понятиях в контексте изученных произведений; 

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной 

задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное); 

— читать вслух целыми словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов доступные по восприятию и 

небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

— читать наизусть не менее 4 стихотворений в 

соответствии с изученной тематикой произведений; 

— различать художественные произведения и 

познавательные тексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: 

называть особенности стихотворного произведения (ритм, 

рифма, строфа), отличать лирическое произведение от 

эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, 

смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 



 

— различать и называть отдельные жанры фольклора 

(считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные 

песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные) и художественной литературы (литературные 

сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры 

произведений фольклора разных народов России; 

— владеть элементарными умениями анализа и 

интерпретации текста: формулировать тему и главную мысль, 

определять последовательность событий в тексте произведения, 

выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план 

текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

— характеризовать героев, описывать характер героя, 

давать оценку поступкам героев, составлять портретные 

характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между 

поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев 

одного произведения и сопоставлять их поступки по 

предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

— отличать автора произведения от героя и 

рассказчика, характеризовать отношение автора к героям, 

поступкам, описанной картине, находить в тексте средства 

изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на 

контекст и с использованием словаря; находить в тексте 

примеры использования слов в прямом и переносном значении, 

средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, 

мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, 

идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые 

части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

— участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных норм, устно и письменно 

формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ 

примерами из текста; использовать в беседе изученные 



 

литературные понятия; 

— пересказывать произведение (устно) подробно, 

выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица 

рассказчика, от третьего лица; 

— при анализе и интерпретации текста использовать 

разные типы речи (повествование, описание, рассуждение) с 

учётом специфики учебного и художественного текстов; 

— читать по ролям с соблюдением норм 

произношения, инсценировать небольшие эпизоды из 

произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на 

основе прочитанного/прослушанного текста на заданную тему 

по содержанию произведения (не менее 8 предложений), 

корректировать собственный письменный текст; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном 

произведении по заданному алгоритму; 

— сочинять тексты, используя аналогии, 

иллюстрации, придумывать продолжение прочитанного 

произведения; 

— использовать в соответствии с учебной задачей 

аппарат издания (обложку, оглавление, аннотацию, 

иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с 

учётом рекомендательного списка, используя картотеки, 

рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочные издания, в том числе 

верифицированные электронные ресурсы, включённые в 

федеральный перечень. 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся 

научится: 

— осознавать значимость художественной 

литературы и фольклора для всестороннего развития личности 

человека, находить в произведениях отражение нравственных 

ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов 



 

России и мира, ориентироваться в нравственно-этических 

понятиях в контексте изученных произведений; 

— демонстрировать интерес и положительную 

мотивацию к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного 

творчества: формировать собственный круг чтения; 

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной 

задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное); 

— читать вслух целыми словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов доступные по восприятию и 

небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

— читать наизусть не менее 5 стихотворений в 

соответствии с изученной тематикой произведений; 

— различать художественные произведения и 

познавательные тексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: 

называть особенности стихотворного произведения (ритм, 

рифма, строфа), отличать лирическое произведение от 

эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, 

смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы (в том числе проблемные) к 

познавательным, учебным и художественным текстам; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора 

(считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные 

песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные), приводить примеры произведений фольклора 

разных народов России; 

— соотносить читаемый текст с жанром 

художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров 

литературы России и стран мира; 



 

— владеть элементарными умениями анализа и 

интерпретации текста: определять тему и главную мысль, 

последовательность событий в тексте произведения, выявлять 

связь событий, эпизодов текста; 

— характеризовать героев, давать оценку их 

поступкам, составлять портретные характеристики персонажей, 

выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами 

героев, сравнивать героев одного произведения по 

самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по 

контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, 

поступкам; находить в тексте средства изображения героев 

(портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и 

интерьера, устанавливать причинно-следственные связи 

событий, явлений, поступков героев; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на 

контекст и с использованием словаря; находить в тексте 

примеры использования слов в прямом и переносном значении, 

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, 

мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, 

идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые 

части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора, лирика, эпос, образ); 

— участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением 

норм русского литературного языка (норм произношения, 

словоупотребления, грамматики); устно и письменно 

формулировать простые выводы на основе 

прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ 

примерами из текста; 

— составлять план текста (вопросный, 

номинативный, цитатный), пересказывать (устно) подробно, 

выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица 

рассказчика, от третьего лица; 



 

— читать по ролям с соблюдением норм 

произношения, расстановки ударения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на 

заданную тему по содержанию произведения (не менее 10 

предложений), писать сочинения на заданную тему, используя 

разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), 

корректировать собственный текст с учётом правильности, 

выразительности письменной речи; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном 

произведении по заданному алгоритму; 

— сочинять по аналогии с прочитанным, составлять 

рассказ по иллюстрациям, от имени одного из героев, 

придумывать продолжение прочитанного произведения (не 

менее 10 предложений); 

— использовать в соответствии с учебной задачей 

аппарат издания (обложку, оглавление, аннотацию, 

иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с 

учётом рекомендательного списка, используя картотеки, 

рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу, включая 

ресурсы сети Интернет (в условиях контролируемого входа), 

для получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей. 



 

2.2.2.3. Иностранный язык (английский язык) 

 

Пояснительная записка 

 

Иностранный язык – один из важных и относительно 

новых предметов в системе подготовки современного младшего 

школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. 

Иностранный язык входит в число предметов филологического 

цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, 

способствует его общему речевому развитию, расширению 

кругозора и воспитанию. Предмет «Иностранный язык» 

способствует формированию представлений ученика о диалоге 

культур, осознанию им себя как носителя культуры и духовных 

ценностей своего народа, национальной идентичности, 

гражданственности, норм морали и речевого поведения. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в 

начальной школе является формирование элементарной 

коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.  

Элементарная коммуникативная компетенция 

понимается как способность и готовность младшего школьника 

осуществлять межличностное и межкультурное общение с 

носителями иностранного языка в устной и письменной формах в 

ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, 

доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение 

иностранного языка в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование умений общаться на иностранном 

языке на элементарном уровне с учетом речевых возможностей, 

потребностей и интересов второклассников: элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и 

письме (описывать животное, предмет, указывая название, 

количество, размер, цвет, количество, принадлежность; кратко 



 

высказываться о себе, своем друге, своем домашнем животном); 

 развитие речевых, интеллектуальных и 

познавательных способностей младших школьников, а также их 

общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего 

школьника средствами иностранного языка. 

 приобщение детей к новому социальному опыту с 

использованием иностранного языка: знакомство с миром их 

зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями страны 

изучаемого языка,с зарубежным детским фольклором; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других 

стран. 

С учетом сформулированных целей изучение 

иностранного языка направлено на решение следующих задач: 

 формирование представлений об иностранном 

языке как средстве общения, позволяющем добиваться 

взаимопонимание с людьми говорящими/пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и 

письменные тексты; 

 развитие личности ребенка, его речевых 

способностей, внимания, мышления, памяти и воображения;  

 обеспечение коммуникативно-психологической 

адаптации младших школьников к новому языковому миру для 

преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании английского языка как средства общения; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе 

обучающих игр, учебных спектаклей с использованием 

английского языка; 

 расширение лингвистического кругозора 

младших школьников; освоение элементарных лингвистических 

представлений, доступных младшим школьникам и необходимых 

для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке: формирование некоторых универсальных 

лингвистических понятий (звук, буква, слово, предложение, 



 

части речи, интонация и т. п.), наблюдаемых в родном и 

английском языках; 

 приобщение младших школьников к новому 

социальному опыту за счёт проигрывания на английском языке 

различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного общения; 

 духовно - нравственное воспитание школьника, 

понимание и соблюдение им таких нравственных устоев семьи, 

как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших; 

 развитие речевых, интеллектуальных и 

познавательных способностей младших школьников, а также их 

общеучебных умений и навыков. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Курс «Иностранный язык (английский)» рассчитан на 

204 часа: во 2—4 классах по 68 часов (2 часа в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

 

Результаты изучения курса 

 

Реализация программы обеспечивает достижение 

выпускниками начальной школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения иностранного 

(английского) языка в начальной школе являются: 

1) формирование гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте; 

2) формирование доброжелательности, уважения и 

толерантности к другим странам и народам; 

3) формирование готовности и способности к 

саморазвитию; 

4) формирование общего представления о мире как о 

многоязычном и поликультурном сообществе; 



 

5) осознание языка, в том числе иностранного, как 
основного средства общения между людьми; 

6) 6) знакомство с миром зарубежных сверстников с 
использованием средств изучаемого иностранного языка (через 
детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 
литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения 

иностранного (английского) языка в начальной школе 

являются: 

1) развитие умения взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные роли в пределах речевых потребностей 

и возможностей младшего школьника; 

2) развитие коммуникативных способностей 

школьника,умения выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; расширение общего 

лингвистического кругозора младшего школьника; 

3) развитие познавательной, эмоциональной и волевой 

сфер младшего школьника; формирование мотивации к 

изучению иностранного языка; 
овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно- методического комплекта (учебником, 

аудио диском, рабочей тетрадью, справочными материалами и 

т. д.). 

Предметные результаты 

В соответствии с программой по иностранному языку, 

разработанной в рамках нового стандарта, предметные 

результаты дифференцируются по 5 сферам: 

коммуникативной, познавательной, ценностно-

ориентационной, эстетической и трудовой. 

В коммуникативной сфере 

- владение английским языком как средством общения. 

В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и 

английского языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, 

словосочетаний, простых предложений; 



 

- умение опознавать грамматические явления, 

отсутствующие в родном языке, например артикли; _ умение 

систематизировать слова, например по тематическому 

принципу; 

- умение пользоваться языковой догадкой, например 

при опознавании интернационализмов; 

- совершенствование приёмов работы с текстом с 

опорой на умения, приобретённые на уроках родного 

языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.); 

- умение действовать по образцу при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в 

пределах тематики начальной школы; 

- умение пользоваться справочным материалом, 

представленным в виде таблиц, схем, правил; 

- умение пользоваться двуязычным словарём учебника 

(в том числе транскрипцией), компьютерным словарём; 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку 

в доступных младшему школьнику пределах. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление об английском языке как средстве 

выражения мыслей, чувств, эмоций; 

- приобщение к культурным ценностям другого 

народа через произведения детского фольклора, через 

непосредственное участие в туристических поездках. 

В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения 

чувств и эмоций на иностранном языке; 

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства 

с образцами доступной детской литературы. 

В трудовой сфере: 

- умение следовать намеченному плану в своём учебном 

труде; 

- умение вести словарь (словарную тетрадь). 

 



 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами 

детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, 

черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, 

основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды 

спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной 

день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному 

другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, 

школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия 

комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. 

Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи 

популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на 

изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время 

совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой 

деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 



 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях 

бытового, учебнотрудового и межкультурного общения, в том 

числе при помощи средств телекоммуникации; 

– диалограсспрос (запрос информации и ответ на 

него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными 

типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные в основном на изученном языковом материале, в 

том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, 

находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

– Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу 

поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы 

английского алфавита. Основные буквосочетания. 

Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. 



 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание 

наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и 

различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского 

языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений 

на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики 

начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие 

культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова 

(например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, 

ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия 

(play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные 

коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный 

вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным 

именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to 

dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и 

отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения 



 

в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространённые 

предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past 

Simple (Indefinite). Неопределённая форма глагола. 

Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. 

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в 

единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения), существительные с неопределённым, 

определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж 

имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по правилам и 

исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах), притяжательные, вопросительные, указательные 

(this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые 

случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes). Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые 

числительные (до 30). 

Наиболее употребительныепредлоги: in, on, at, into, to, 

from, of, with. 

 



 

2.2.2.4. Математика и информатика 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно- нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 

Обучение математике является важнейшей 

составляющей начального общего образования. Этот предмет 

играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для 

формирования приёмов умственной деятельности: школьники 

учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. 

Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые 

знания и способы действий. Универсальные математические 

способы познания способствуют целостному восприятию мира, 

позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и 

явлений, а также являются основой формирования 

универсальных учебных действий. Универсальные учебные 

действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность 

к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, 

новых знаний и способов действий, что составляет основу 

умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и 

способы действий необходимы не только для дальнейшего 

успешного изучения математики и других школьных 

дисциплин, но и для решения многих практических задач во 

взрослой жизни. Основными целями начального обучения 

математике являются: 

• Математическое развитие младших школьников. 



 

• Формирование системы начальных математических 

знаний. 

• Воспитание интереса к математике, к умственной 

деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых 

направлено на достижение основных целей начального 

математического образования: 

• формирование элементов самостоятельной 

интеллектуальной деятельности на основе овладения 

несложными математическими методами познания 

окружающего мира (умения устанавливать, описывать, 

моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

• развитие основ логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления; 

• развитие пространственного воображения; 

• развитие математической речи; 

• формирование системы начальных математических 

знаний и умений их применять для решения учебно-

познавательных и практических задач; 

• формирование умения вести поиск информации и 

работать с ней; 

• формирование первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности; 

• развитие познавательных способностей; 

• воспитание стремления к расширению математических 

знаний; 

• формирование критичности мышления; 

• развитие умений аргументированно обосновывать и 

отстаивать высказанное суждение, оценивать и 

принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание 

младшими школьниками универсальности математических 

способов познания мира, усвоение начальных математических 

знаний, связей математики с окружающей действительностью и 

с другими школьными предметами, а также личностную 

заинтересованность в расширении математических знаний. 



 

Общая характеристика предмета 

Начальный курс математики является курсом 

интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический 

материал. 

Содержание обучения представлено в программе 

разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», 

«Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», 

«Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный 

материал, который, с одной стороны, представляет основы 

математической науки, а с другой — содержание, отобранное и 

проверенное многолетней педагогической практикой, 

подтвердившей необходимость его изучения в начальной школе 

для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о 

натуральном числе и нуле, арифметических действиях 

(сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках 

математики у младших школьников будут сформированы 

представления о числе как результате счёта, о принципах 

образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. 

Учащиеся научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с целыми неотрицательными числами 

в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой 

компоненты и результаты арифметических действий; научатся 

находить неизвестный компонент арифметического действия по 

известному компоненту и результату действия; усвоят связи 

между сложением и вычитанием, умножением и делением; 

освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений. 

Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся 

пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в 

частности при проверке результатов арифметических действий 

с многозначными числами. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами 

(длина, площадь, масса, вместимость, время) и их измерением, с 



 

единицами измерения однородных величин и соотношениями 

между ними. 

Важной особенностью программы является включение в 

неё элементов алгебраической пропедевтики (выражения с 

буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя 

школьная практика, такой материал в начальном курсе 

математики позволяет повысить уровень формируемых 

обобщений, способствует более глубокому осознанию 

взаимосвязей между компонентами и результатом 

арифметических действий, расширяет основу для восприятия 

функциональной зависимости между величинами, обеспечивает 

готовность выпускников начальных классов к дальнейшему 

освоению алгебраического содержания школьного курса 

математики. 

Особое место в содержании начального математического 

образования занимают текстовые задачи. Работа с ними в 

данном курсе имеет свою специфику и требует более 

детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и 

последовательности введения задач того или иного вида 

обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, 

сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином 

отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. 

При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить 

анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, 

и осознанно выбирать правильное действие для её решения. 

Решение некоторых задач основано на моделировании 

описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием 

целого ряда умений: осознанно читать и анализировать 

содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно 

узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на 

вопрос задачи); моделировать представленную в тексте 

ситуацию; видеть различные способы решения задачи и 

сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план 

решения, обосновывая выбор каждого арифметического 

действия; записывать решение (сначала по действиям, а в 



 

дальнейшем составляя выражение); производить необходимые 

вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и 

проверять правильность её решения; самостоятельно составлять 

задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое 

влияние на развитие у детей воображения, логического 

мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с 

жизнью, углубляет понимание практического значения 

математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к 

математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное 

содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью 

семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, 

знакомит детей с разными сторонами окружающей 

действительности; способствует их духовно-нравственному 

развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою 

Родину, уважительное отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным 

ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках 

и спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ 

жизни. 

При решении текстовых задач используется и 

совершенствуется знание основных математических понятий, 

отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с 

текстовыми задачами способствует осознанию смысла 

арифметических действий и математических отношений, 

пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами 

действий, осознанному использованию действий. 

Программа включает рассмотрение пространственных 

отношений между объектами, ознакомление с различными 

геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и 

кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, 

различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с 

измерительными и чертёжными инструментами (линейка, 

чертёжный угольник, циркуль). В содержание включено 

знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, 

кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания 



 

создаёт условия для развития пространственного воображения 

детей и закладывает фундамент успешного изучения 

систематического курса геометрии на уровне основного общего 

образования. 

Программой предусмотрено целенаправленное 

формирование совокупности умений работать с информацией. 

Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. 

Освоение содержания курса связано не только с поиском, 

обработкой, представлением новой информации, но и с 

созданием информационных объектов: стенгазет, книг, 

справочников. Новые информационные объекты создаются в 

основном в рамках проектной деятельности. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить 

полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, 

навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, 

умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать 

свои действия и реализовывать планы, вести поиск и 

систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на 

последовательное формирование и отработку универсальных 

учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической 

речи. 

Большое внимание в программе уделяется 

формированию умений сравнивать математические объекты 

(числа, числовые выражения, различные величины, 

геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные 

признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию, 

анализировать различные задачи, моделировать процессы и 

ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а 

также отношения и взаимосвязи между величинами, 

формулировать выводы, делать обобщения, переносить 

освоенные способы действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и 

взаимозависимостей между различными объектами 



 

(соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 

величин, взаимное расположение объектов в пространстве и 

др.), их обобщение и распространение на расширенную область 

приложений выступают как средство познания 

закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это 

стимулирует развитие познавательного интереса школьников, 

стремление к постоянному расширению знаний, 

совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию 

алгоритмического мышления младших школьников. Программа 

предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план 

действий и следовать ему при решении учебных и практических 

задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею 

решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность 

предполагаемого результата. Развитие алгоритмического 

мышления послужит базой для успешного овладения 

компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие 

школьники знакомятся с языком математики, осваивают 

некоторые математические термины, учатся читать 

математический текст, высказывать суждения с использованием 

математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу 

выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных 

действий, характеризовать результаты своего учебного труда и 

свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение 

алгоритмов выполнения действий, умения строить планы 

решения различных задач и прогнозировать результат являются 

основой для формирования умений рассуждать, обосновывать 

свою точку зрения, аргументировано подтверждать или 

опровергать истинность высказанного предположения. 

Освоение математического содержания создаёт условия для 

повышения логической культуры и совершенствования 

коммуникативной деятельности учащихся. 

Содержание программы предоставляет значительные 

возможности для развития умений работать в паре или в 



 

группе. Формированию умений распределять роли и 

обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с 

действиями одноклассников, оценивать собственные действия и 

действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени 

способствует содержание, связанное с поиском и сбором 

информации. 

Программа ориентирована на формирование умений 

использовать полученные знания для самостоятельного поиска 

новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе 

различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения 

других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, 

величинах, геометрических фигурах лежат в основе 

формирования общей картины мира и познания законов его 

развития. Именно эти знания и представления необходимы для 

целостного восприятия объектов и явлений природы, 

многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства. 

Обучение младших школьников математике на основе 

данной программы способствует развитию и 

совершенствованию основных познавательных процессов 

(включая воображение и мышление, память и речь). Дети 

научатся не только самостоятельно решать поставленные 

задачи математическими способами, но и описывать на языке 

математики выполненные действия и их результаты, 

планировать, контролировать и оценивать способы действий и 

сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их 

правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к 

математическим знаниям и потребность в их расширении, 

способствует продвижению учащихся начальных классов в 

познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, 

отражающее последовательное расширение области чисел. 

Такая структура позволяет соблюдать необходимую 

постепенность в нарастании сложности учебного материала, 

создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, 

отработки умений и навыков, для увеличения степени 



 

самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении 

обобщений, формулировании выводов), для постоянного 

совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую 

последовательность изучения учебного материала, которая 

обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, 

во многих случаях доведённых до автоматизма навыков 

вычислений, но и доступное для младших школьников 

обобщение учебного материала, понимание общих принципов и 

законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, 

осознание связей между рассматриваемыми явлениями. 

Сближенное во времени изучение связанных между собой 

понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, 

сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, 

выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной 

школы отводится по 4 часа в неделю. Курс рассчитан на 540 

часов: в 1 классе — 132 часа (33 учебные недели), во 2—4 

классах — по 136 часов (34 учебные недели в каждом классе). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 
Понимание математических отношений как средством 

познания закономерностей существования окружающего мира, 

фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в 

обществе (хронология событий, протяженность по времени, 

образование целого из частей, изменение формы, размера и 

т.д.). 

Развитие умения учиться - как первого шага к 

самообразованию и самовоспитанию: развитие широких 

познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества. 

Формирование способности к организации своей 

учебной деятельности (планированию, контролю, оценке). 



 

Развитие самостоятельности, инициативы и 

ответственности личности как условия ее самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать 

свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать. 

Развитие готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, ответственности за их результаты. 

Формирование целеустремленности и настойчивости в 

достижении целей, готовности к преодолению трудностей и 

жизненного оптимизма. 

Формирование нетерпимости и умения противостоять 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества в пределах своих 

возможностей. 
 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками 

начальной школы следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; 

- осознание роли своей страны в мировом развитии, 

уважительное отношение к семейным ценностям, бережное 

отношение к окружающему миру. 

• Целостное восприятие окружающего мира. 

• Развитую мотивацию учебной деятельности и 

личностного смысла учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выполнению заданий. 

• Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои 

действия и управлять ими. 

• Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 



 

• Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

• Способность принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить средства и способы её 

осуществления. 

• Овладение способами выполнения заданий творческого и 

поискового характера. 

• Умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

• Способность использовать знаково-символические 

средства представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 

• Использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

• Использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать 

(записывать) результаты измерения величин и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

• Готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признать возможность существования различных 



 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения. 

• Определение общей цели и путей её достижения: умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

• Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов и процессов в соответствии с 

содержанием учебного предмета «математика». 

• Овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

• Умение работать в материальной и информационной 

среде начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика». 

Предметные результаты 

• Использование приобретённых математических 

знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

• Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической 

речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов. 

• Приобретение начального опыта применения 

математических знаний для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

• Умения выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии 

в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 



 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

• Приобретение первоначальных навыков работы на 

компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с меню, 

находить информацию по заданной теме, распечатывать её на 

принтере). 

Содержание предмета 
 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел 

от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы счёта. Разряды и 

классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 

величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки 

действий. Названия компонентов и результатов 

арифметических действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения 

и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). 

Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и 

умножения: переместительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения и вычитания. Числовые 

выражения. Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических 



 

действий и правил о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел, умножения и деления многозначных 

чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. 

Способы проверки правильности вычислений (обратные 

действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, 

прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с 

одной переменной вида а ± 28, 8 • b, с : 2; с двумя переменными 

вида: а + b, а - b, а • b, с : d (йФ 0), вычисление их значений при 

заданных значениях входящих в них букв. Использование 

буквенных выражений при формировании обобщений, при 

рассмотрении умножения 1 и 0 (1 • а = а, 0 • с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения 

неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, 

на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и 

деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше 

на (в) ...», «меньше на (в) ...». Текстовые задачи, содержащие 

зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, 

время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, 

количество, общая стоимость товара), расход материала при 

изготовлении предметов (расход на один предмет, количество 

предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, 

конца и продолжительности события. Задачи на нахождение 

доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 



 

Представление текста задачи в виде рисунка, 

схематического рисунка, схематического чертежа, краткой 

записи, в таблице, на диаграмме. Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости (выше — ниже, слева — справа, за — перед, между, 

вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; 

многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, 

квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по 

соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

Использование чертёжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль) для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние геометрических тел: куб, пирамида, 

шар. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и 

построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы 

площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). 

Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение 

площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата). 



 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом 

(пересчётом), измерением величин; анализ и представление 

информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. 

Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых 

диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой 

диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) 

предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур 

и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с 

помощью логических связок и слов («верно/неверно, что ...», 

«если ..., то ...», «все», «каждый» и др.). 

 



 

2.2.2.5. Окружающий мир 

 

Программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

(предметная область «Обществознание и естествознание» 

(«Окружающий мир») включает: пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы учебного предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи 

изучения предмета, характеристику психологических 

предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, планируемым результатам и тематическому 

планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии 

для обязательного изучения в каждом классе начальной школы. 

Содержание обучения в каждом классе завершатся перечнем 

универсальных учебных действий — познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами учебного предмета «Окружающий 

мир» с учётом возрастных особенностей младших школьников. 

В первом и втором классах предлагается пропедевтический 

уровень формирования УУД, поскольку становление 

универсальности действий на этом этапе обучения только 

начинается. С учётом того, что выполнение правил совместной 

деятельности строится на интеграции регулятивных 

(определенные волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, 

проявление терпения и доброжелательности при налаживании 

отношений) и коммуникативных (способность вербальными 

средствами устанавливать взаимоотношения) универсальных 

учебных действий, их перечень дан в специальном разделе — 

«Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также 



 

предметные достижения младшего школьника за каждый год 

обучения в начальной школе. 

В Тематическом планировании описывается программное 

содержание по всем разделам содержания обучения каждого 

класса, а также раскрываются методы и формы организации 

обучения и характеристика деятельностей, которые 

целесообразно использовать при изучении той или иной 

программной темы. 

Представлены также способы организации 

дифференцированного обучения. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная рабочая программа по предмету 

«Окружающий мир» на уровне начального общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, 

Примерной программы воспитания, а также с учётом историко-

культурного стандарта. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего 

знания о природе, предметном мире, обществе и 

взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и 

интересам детей младшего школьного возраста и направлено на 

достижение следующих целей: 

■ формирование целостного взгляда на мир, осознание 

места в нём человека на основе целостного взгляда на 

окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 

освоение естественно-научных, обществоведческих, 

нравственно-этических понятий, представленных в содержании 

данного учебного предмета; 
■ развитие умений и навыков применять полученные 

знания в реальной учебной и жизненной практике, связанной 

как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, 



 

опыты, трудовая деятельность), так и с творческим 

использованием приобретённых знаний в речевой, 

изобразительной, художественной деятельности; 
■ духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России, понимание своей принадлежности к 

Российскому государству, определённому этносу; проявление 

уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение 

младшими школьниками мирового культурного опыта по 

созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил 

построения взаимоотношений в социуме; обогащение духовного 

богатства 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. 

 Центральной идеей конструирования содержания и 

планируемых результатов обучения является раскрытие роли 

человека в природе и обществе, ознакомление с правилами 

поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих 

ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», 

«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и 

познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем 

является содержание, усвоение которого гарантирует 

формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного 

образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть 

результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации. 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» 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, отведённых на изучение курса 

«Окружающий мир», — 270 ч (два часа в неделю в каждом 

классе): 1 класс — 66 ч, 2 класс — 68 ч, 3 класс — 68 ч, 4 класс 

— 68 ч. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

1 КЛАСС (66 ч) 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. 

Классный, школьный коллектив. Друзья, взаимоотношения 

между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Совместная деятельность с одноклассниками — учёба, игры, 

отдых. Рабочее место школьника: удобное размещение учебных 

материалов и учебного оборудования; поза; освещение рабочего 

места. Правила безопасной работы на учебном месте. Режим 

труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и 

фамилии членов семьи, их профессии. Взаимоотношения и 

взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний 

адрес. 

Россия — наша Родина. Москва — столица России. 

Символы России (герб, флаг, гимн). Народы России. 

Первоначальные сведения о родном крае. Название своего 

населённого пункта (города, села), региона. Культурные 

объекты родного края. Ценность и красота рукотворного мира. 

Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа — среда обитания человека. Природа и 

предметы, созданные человеком. Природные материалы. 

Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. 

Неживая и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. 

Погода и термометр. Определение температуры воздуха (воды) 

по термометру. Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи 



 

между человеком и природой. Правила нравственного и 

безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения 

(узнавание, называние, краткое описание). Лиственные и 

хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части 

растения (называние, краткая характеристика значения для 

жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. 

Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, 

насекомые, птицы, рыбы и др.). Домашние и дикие животные 

(различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, 

правил здорового питания и личной гигиены. Правила 

безопасности в быту: пользование бытовыми 

электроприборами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения 

пешехода (дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные 

сигналы). 

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и 

электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого 

доступа в Интернет. 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический 

уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 
■ сравнивать происходящие в природе изменения, 

наблюдать зависимость изменений в живой природе от 

состояния неживой природы; 
■ приводить примеры представителей разных групп 

животных (звери, насекомые, рыбы, птицы), называть главную 

особенность представителей одной группы (в пределах 

изученного); 



 

■ приводить примеры лиственных и хвойных растений, 

сравнивать их, устанавливать различия во внешнем виде. 

Работа с информацией: 
■ понимать, что информация может быть представлена в 

разной форме — текста, иллюстраций, видео, таблицы; 
■ соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с 

его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
■ в процессе учебного диалога слушать говорящего; 

отвечать на вопросы, дополнять ответы участников; 

уважительно относиться к разным мнениям; 
■ воспроизводить названия своего населенного пункта, 

название страны, её столицы; воспроизводить наизусть слова 

гимна России; 
■ соотносить предметы декоративно-прикладного 

искусства с принадлежностью народу РФ, описывать предмет 

по предложенному плану; 
■ описывать по предложенному плану время года, 

передавать в рассказе своё отношение к природным явлениям; 
■ сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем 

они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
■ сравнивать организацию своей жизни с установленными 

правилами здорового образа жизни (выполнение режима, 

двигательная активность, закаливание, безопасность 

использования бытовых электроприборов); 
■ оценивать выполнение правил безопасного поведения на 

дорогах и улицах другими детьми, выполнять самооценку; 
■ анализировать предложенные ситуации: устанавливать 

нарушения режима дня, организации учебной работы; 

нарушения правил дорожного движения, правил пользования 

электро- и газовыми приборами. 

Совместная деятельность: 
■ соблюдать правила общения в совместной деятельности: 

договариваться, справедливо распределять работу, определять 

нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя 



 

устранять возникающие конфликты. 

 

2 КЛАСС (68 ч) 

Человек и общество 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Россия и 

её столица на карте. Государственные символы России. Москва 

— столица России. Святыни Москвы — святыни России: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. Города России. Россия — 

многонациональное государство. Народы России, их традиции, 

обычаи, праздники. Родной край, его природные и культурные 

достопримечательности. Значимые события истории родного 

края. Свой регион и его главный город на карте; символика 

своего региона. Хозяйственные занятия, профессии жителей 

родного края. Значение труда в жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. 

Доброта, справедливость, честность, уважение к чужому 

мнению и особенностям других людей — главные правила 

взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, 

измерения. Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. 

Планеты. Чем Земля отличается от других планет; условия 

жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта 

мира. Материки, океаны. Определение сторон горизонта при 

помощи компаса. Ориентирование на местности по местным 

природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; 

ориентирование с помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Связи в природе. 

Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие 



 

животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, 

пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. 

Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. 

Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила 

нравственного поведения на природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, 

учебных занятий, двигательной активности) и рациональное 

питание (количество приёмов пищи и рацион питания). 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Правила безопасности в 

школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, 

переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в 

быту, на прогулках. Правила безопасного поведения пассажира 

наземного транспорта и метро (ожидание на остановке, посадка, 

размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности 

на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной 

помощи. Правила поведения при пользовании компьютером. 

Безопасность в Интернете (коммуникация в мессенджерах и 

социальных группах) в условиях контролируемого доступа в 

Интернет. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический 

уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 
■ ориентироваться в методах познания природы 

(наблюдение, опыт, сравнение, измерение); 
■ на основе наблюдения определять состояние вещества 

(жидкое, твёрдое, газообразное); 
■ различать символы РФ; 
■ различать деревья, кустарники, травы; приводить 

примеры (в пределах изученного); 
■ группировать растения: дикорастущие и культурные; 

лекарственные и ядовитые (в пределах изученного); 



 

■ различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией: 
■ различать информацию, представленную в тексте, 

графически, аудиовизуально; 
■ читать информацию, представленную в схеме, таблице; 
■ используя текстовую информацию, заполнять таблицы; 

дополнять схемы; 
■ соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) 

со временем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
■ ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с 

краткой характеристикой: 

—понятия и термины, связанные с социальным миром 

(индивидуальность человека, органы чувств, 

жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура 

поведения; Родина, столица, родной край, регион); 

—понятия и термины, связанные с миром природы (среда 

обитания, тело, явление, вещество; заповедник); 

—понятия и термины, связанные с организацией своей 

жизни и охраны здоровья (режим, правильное питание, 

закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

■ описывать условия жизни на Земле, отличие нашей 

планеты от других планет Солнечной системы; 
■ создавать небольшие описания на предложенную тему 

(например, «Моя семья», «Какие бывают профессии?», «Что 

«умеют» органы чувств?», «Лес — природное сообщество» и 

др.); 
■ создавать высказывания-рассуждения (например, 

признаки животного и растения как живого существа; связь 

изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 
■ приводить примеры растений и животных, занесённых в 

Красную книгу России (на примере своей местности); 
■ описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
■ следовать образцу, предложенному плану и инструкции 



 

при решении учебной задачи; 
■ контролировать с небольшой помощью учителя 

последовательность действий по решению учебной задачи; 
■ оценивать результаты своей работы, анализировать 

оценку учителя и одноклассников, спокойно, без обид 

принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность: 
■ строить свою учебную и игровую деятельность, 

житейские ситуации в соответствии с правилами поведения, 

принятыми в обществе; 
■ оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил 

поведения, культуры общения, проявления терпения и уважения 

к собеседнику; 
■ проводить в парах (группах) простые опыты по 

определению свойств разных веществ (вода, молоко, сахар, 

соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой 

вклад в общее дело; 
■ определять причины возможных конфликтов, выбирать 

(из предложенных) способы их разрешения. 

 

3 КЛАСС (68 ч) 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены 

общей культурой и связаны друг с другом совместной 

деятельностью во имя общей цели. Наша Родина — Российская 

Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного 

края. Государственная символика Российской Федерации и 

своего региона. Города Золотого кольца России. Народы 

России. Уважение к культуре, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России. 

Семья — коллектив близких, родных людей. Семейный 

бюджет, доходы и расходы семьи. Уважение к семейным 

ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, 

уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них. 



 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие 

как общественно значимая ценность в культуре народов России. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры — 

символы стран, в которых они находятся. 

Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части 

света. Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух — смесь 

газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её 

распространение в природе, значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Охрана воздуха, воды. Горные породы и минералы. Полезные 

ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края (2—3 примера). Почва, её состав, 

значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: 

строение шляпочных грибов. Грибы съедобные и несъедобные. 

Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла 

организмов от условий окружающей среды. Размножение и 

развитие растений. Особенности питания и дыхания растений. 

Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Условия, необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла 

организмов от условий окружающей среды. Размножение и 

развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности питания 



 

животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Охрана животных. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в 

природном сообществе: растения — пища и укрытие для 

животных; животные — распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. 

Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений). Правила нравственного поведения в природных 

сообществах. 

Человек — часть природы. Общее представление о 

строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма. Измерение температуры тела человека, частоты 

пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя 

зарядка, динамические паузы), закаливание и профилактика 

заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающих 

людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила 

перемещения внутри двора и пересечения дворовой проезжей 

части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых 

подстанций и других опасных объектов инженерной 

инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки 

безопасности). Правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила 

безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное 

поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки 

безопасности). Безопасность в Интернете (ориентирование в 

признаках мошеннических действий, защита персональной 

информации, правила коммуникации в мессенджерах и 



 

социальных группах) в условиях контролируемого доступа в 

Интернет. 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия: 
■ проводить несложные наблюдения в природе (сезонные 

изменения, поведение животных) по предложенному и 

самостоятельно составленному плану; на основе результатов 

совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) 

делать выводы; 
■ устанавливать зависимость между внешним видом, 

особенностями поведения и условиями жизни животного; 
■ определять (в процессе рассматривания объектов и 

явлений) существенные признаки и отношения между 

объектами и явлениями; 
■ моделировать цепи питания в природном сообществе; 
■ различать понятия «век», «столетие», «историческое 

время»; соотносить историческое событие с датой 

(историческим периодом). 

Работа с информацией: 
■ понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) 

может дать полезную и интересную информацию о природе 

нашей планеты; находить на глобусе материки и океаны, 

воспроизводить их названия; находить на карте нашу страну, 

столицу, свой регион; 
■ читать несложные планы, соотносить условные 

обозначения с изображёнными объектами; 
■ находить по предложению учителя информацию в 

разных источниках — текстах, таблицах, схемах, в том числе в 

Интернете (в условиях контролируемого входа); соблюдать 

правила безопасности при работе в информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
■ ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и 

термины с их краткой характеристикой: 

—понятия и термины, связанные с социальным миром 

(безопасность, семейный бюджет, памятник культуры); 



 

—понятия и термины, связанные с миром природы 

(планета, материк, океан, модель Земли, царство природы, 

природное сообщество, цепь питания, Красная книга); 

—понятия и термины, связанные с безопасной 

жизнедеятельностью (знаки дорожного движения, дорожные 

ловушки, опасные ситуации, предвидение); 

■ описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 
■ на основе сравнения объектов природы описывать 

схожие, различные, индивидуальные признаки; 
■ приводить примеры, кратко характеризовать 

представителей разных царств природы; 
■ называть признаки (характеризовать) животного 

(растения) как живого организма; 
■ описывать (характеризовать) отдельные страницы 

истории нашей страны (в пределах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
■ планировать шаги по решению учебной задачи, 

контролировать свои действия (при небольшой помощи 

учителя); 
■ устанавливать причину возникающей трудности или 

ошибки, корректировать свои действия. 

Совместная деятельность: 
■ участвуя в совместной деятельности, выполнять роли 

руководителя (лидера), подчинённого; справедливо оценивать 

результаты деятельности участников, положительно 

реагировать на советы и замечания в свой адрес; 
■ выполнять правила совместной деятельности, признавать 

право другого человека иметь собственное суждение, мнение; 

самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом 

этики общения. 

 

4 КЛАСС (68 ч) 

Человек и общество 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. 

Права и обязанности гражданина Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации — глава государства. 



 

Политико-административная карта России. Общая 

характеристика родного края, важнейшие 

достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город 

родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления 

общественной солидарности и упрочения духовных связей 

между соотечественниками. Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День весны и труда, 

День Победы, День России, День народного единства, День 

Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 

Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая 

карта. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Государство Русь, Московское государство, Российская 

империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. Наиболее значимые 

объекты списка Всемирного культурного наследия в России и за 

рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участие в охране памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к 

людям независимо от их национальности, социального статуса, 

религиозной принадлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, 

сравнения, измерения, опыты по исследованию природных 



 

объектов и явлений. Солнце — ближайшая к нам звезда, 

источник света и тепла для всего живого на Земле. 

Характеристика планет Солнечной системы. Естественные 

спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли 

как причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг 

Солнца и смена времён года. Формы земной поверхности: 

равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. 

Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). Водоёмы, их 

разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как 

водный поток; использование рек и водоёмов человеком. 

Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие её берега, 

океаны. Водоёмы и реки родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка 

Всемирного наследия в России и за рубежом (2—3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные 

природные зоны (климат, растительный и животный мир, 

особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические 

проблемы взаимодействия человека и природы. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Правила нравственного 

поведения в природе. Международная Красная книга 

(отдельные примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом 

транспортной инфраструктуры города; правила безопасного 

поведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях 

культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с 

учётом дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты 

велосипедиста. Безопасность в Интернете (поиск достоверной 



 

информации, опознавание государственных образовательных 

ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях 

контролируемого доступа в Интернет. 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия: 
■ устанавливать последовательность этапов возрастного 

развития человека; 
■ конструировать в учебных и игровых ситуациях правила 

безопасного поведения в среде обитания; 
■ моделировать схемы природных объектов (строение 

почвы; движение реки, форма поверхности); 
■ соотносить объекты природы с принадлежностью к 

определённой природной зоне; 
■ классифицировать природные объекты по 

принадлежности к природной зоне; 
■ определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

учителем вопросов. 

Работа с информацией: 
■ использовать умения работать с информацией, 

представленной в разных формах; оценивать объективность 

информации, учитывать правила безопасного использования 

электронных ресурсов школы; 
■ использовать для уточнения и расширения своих знаний 

об окружающем мире словари, справочники, энциклопедии, в 

том числе и Интернет (в условиях контролируемого выхода); 
■ на основе дополнительной информации делать 

сообщения (доклады) на предложенную тему, подготавливать 

презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
■ ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система 

органов; культура, долг, соотечественник, берестяная грамота, 

первопечатник, иконопись, объект Всемирного природного и 

культурного наследия; 
■ характеризовать человека как живой организм: 



 

раскрывать функции различных систем органов; объяснять 

особую роль нервной системы в деятельности организма; 
■ создавать текст-рассуждение: объяснять вред для 

здоровья и самочувствия организма вредных привычек; 
■ описывать ситуации проявления нравственных качеств 

— отзывчивости, доброты, справедливости и др.; 
■ составлять краткие суждения о связях и зависимостях в 

природе (на основе сезонных изменений, особенностей жизни 

природных зон, пищевых цепей); 
■ составлять небольшие тексты «Права и обязанности 

гражданина РФ»; 
■ создавать небольшие тексты о знаменательных страницах 

истории нашей страны (в рамках изученного). Регулятивные 

универсальные учебные действия: 
■ самостоятельно планировать алгоритм решения учебной 

задачи; предвидеть трудности и возможные ошибки; 
■ контролировать процесс и результат выполнения 

задания, корректировать учебные действия при необходимости; 
■ адекватно принимать оценку своей работы; планировать 

работу над ошибками; 
■ находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать 

их причины. 

Совместная деятельность: 
■ выполнять правила совместной деятельности при 

выполнении разных ролей — руководитель, подчинённый, 

напарник, член большого коллектива; 
■ ответственно относиться к своим обязанностям в 

процессе совместной деятельности, объективно оценивать свой 

вклад в общее дело; 
■ анализировать ситуации, возникающие в процессе 

совместных игр, труда, использования инструментов, которые 

могут стать опасными для здоровья и жизни других людей. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 



 

В младшем школьном возрасте многие психические и 

личностные новообразования находятся в стадии становления и 

не отражают завершённый этап их развития. Это происходит 

индивидуально в соответствии с возможностями ребёнка, 

темпом его обучаемости, особенностями социальной среды, в 

которой он живёт, поэтому выделять планируемые результаты 

освоения программы учебного предмета «Окружающий мир» в 

области личностных и метапредметных достижений по годам 

обучения нецелесообразно. Исходя из этого, планируемые 

результаты начинаются с характеристики обобщённых 

достижений в становлении личностных и метапредметных 

способов действий и качеств субъекта учебной деятельности, 

которые могут быть сформированы у младших школьников к 

концу обучения. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий 

мир» характеризуют готовность обучающихся 

руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

должны отражать приобретение первоначального опыта 

деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

■ становление ценностного отношения к своей Родине — 

России; понимание особой роли многонациональной России в 

современном мире; 
■ осознание своей этнокультурной и российской 

гражданской идентичности, принадлежности к российскому 

народу, к своей национальной общности; 
■ сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

своей страны и родного края; проявление интереса к истории и 

многонациональной культуре своей страны, уважения к своему 

и другим народам; 
■ первоначальные представления о человеке как члене 



 

общества, осознание прав и ответственности человека как члена 

общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

■ проявление культуры общения, уважительного 

отношения к людям, их взглядам, признанию их 

индивидуальности; 
■ принятие существующих в обществе нравственно-

этических норм поведения и правил межличностных 

отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания, уважения и доброжелательности; 
■ применение правил совместной деятельности, 

проявление способности договариваться, неприятие любых 

форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

■ понимание особой роли России в развитии общемировой 

художественной культуры, проявление уважительного 

отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
■ использование полученных знаний в продуктивной и 

преобразующей деятельности, в разных видах художественной 

деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: 
■ соблюдение правил организации здорового и безопасного 

(для себя и других людей) образа жизни; выполнение правил 

безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

информационной); 
■ приобретение опыта эмоционального отношения к среде 

обитания, бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью. 

Трудового воспитания: 

■ осознание ценности трудовой деятельности в жизни 

человека и общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных 



 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

■ осознание роли человека в природе и обществе, принятие 

экологических норм поведения, бережного отношения к 

природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

■ ориентация в деятельности на первоначальные 

представления о научной картине мира; 
■ осознание ценности познания, проявление 

познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в обогащении своих 

знаний, в том числе с использованием различных 

информационных средств. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 
■ понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь 

природной и социальной среды обитания), проявлять 

способность ориентироваться в изменяющейся 

действительности; 
■ на основе наблюдений доступных объектов 

окружающего мира устанавливать связи и зависимости между 

объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во 

времени и в пространстве); 
■ сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать 

основания для сравнения, устанавливать аналогии; 
■ объединять части объекта (объекты) по определённому 

признаку; 
■ определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 
■ находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного алгоритма; 
■ выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма. 



 

2) Базовые исследовательские действия: 
■ проводить (по предложенному и самостоятельно 

составленному плану или выдвинутому предположению) 

наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к 

экспериментам, проводимым под руководством учителя; 
■ определять разницу между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

вопросов; 
■ формулировать с помощью учителя цель предстоящей 

работы, прогнозировать возможное развитие процессов, 

событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 
■ моделировать ситуации на основе изученного материала 

о связях в природе (живая и неживая природа, цепи питания; 

природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение 

и его последствия; коллективный труд и его результаты и др.); 
■ проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей объекта изучения 

и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие); 
■ формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (опыта, измерения, исследования). 
■ 3) Работа с информацией: 
■ использовать различные источники для поиска 

информации, выбирать источник получения информации с 

учётом учебной задачи; 
■ согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источнике информацию, представленную в явном виде; 
■ распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на основе предложенного 

учителем способа её проверки; 
■ находить и использовать для решения учебных задач 

текстовую, графическую, аудиовизуальную информацию; 
■ читать и интерпретировать графически представленную 

информацию (схему, таблицу, иллюстрацию); 
■ соблюдать правила информационной безопасности в 



 

условиях контролируемого доступа в Интернет (с помощью 

учителя); 
■ анализировать и создавать текстовую, видео-, 

графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 
■ фиксировать полученные результаты в текстовой форме 

(отчёт, выступление, высказывание) и графическом виде 

(рисунок, схема, диаграмма). 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
■ в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать 

суждения, оценивать выступления участников; 
■ признавать возможность существования разных точек 

зрения; корректно и аргументированно высказывать своё 

мнение; приводить доказательства своей правоты; 
■ соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику; 
■ использовать смысловое чтение для определения темы, 

главной мысли текста о природе, социальной жизни, 

взаимоотношениях и поступках людей; 
■ создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 
■ конструировать обобщения и выводы на основе 

полученных результатов наблюдений и опытной работы, 

подкреплять их доказательствами; 
■ находить ошибки и восстанавливать деформированный 

текст об изученных объектах и явлениях природы, событиях 

социальной жизни; 
■ готовить небольшие публичные выступления с 

возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и др.) к 

тексту выступления. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 
■ планировать самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя действия по решению учебной задачи; 



 

■ выстраивать последовательность выбранных действий и 

операций. 

2) Самоконтроль: 
■ осуществлять контроль процесса и результата своей 

деятельности; 
■ находить ошибки в своей работе и устанавливать их 

причины; корректировать свои действия при необходимости (с 

небольшой помощью учителя); 
■ предвидеть возможность возникновения трудностей и 

ошибок, предусматривать способы их предупреждения, в том 

числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

3) Самооценка: 
■ объективно оценивать результаты своей деятельности, 

соотносить свою оценку с оценкой учителя; 
■ оценивать целесообразность выбранных способов 

действия, при необходимости корректировать их. 

 

Совместная деятельность: 
■ понимать значение коллективной деятельности для 

успеного решения учебной (практической) задачи; активно 

участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных 

целей совместной деятельности (на основе изученного 

материала по окружающему миру); 
■ коллективно строить действия по достижению общей 

цели: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 
■ проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 
■ выполнять правила совместной деятельности: 

справедливо распределять и оценивать работу каждого 

участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать 

конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без 

участия взрослого; 
■ ответственно выполнять свою часть работы. 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

■ называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, 

отчеству, профессии членов своей семьи, домашний адрес и 

адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям 

и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме и на природе; 
■ воспроизводить название своего населённого пункта, 

региона, страны; 
■ приводить примеры культурных объектов родного края, 

школьных традиций и праздников, традиций и ценностей своей 

семьи, профессий; 
■ различать объекты живой и неживой природы, объекты, 

созданные человеком, и природные материалы, части растений 

(корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери); 
■ описывать на основе опорных слов наиболее 

распространённые в родном крае дикорастущие и культурные 

растения, диких и домашних животных; сезонные явления в 

разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные 

группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять 

их наиболее существенные признаки; 
■ применять правила ухода за комнатными растениями и 

домашними животными; 
■ проводить, соблюдая правила безопасного труда, 

несложные групповые и индивидуальные наблюдения (в том 

числе за сезонными изменениями в природе своей местности), 

измерения (в том числе вести счёт времени, измерять 

температуру воздуха) и опыты под руководством учителя; 
■ использовать для ответов на вопросы небольшие тексты 

о природе и обществе; 
■ оценивать ситуации, раскрывающие положительное и 

негативное отношение к природе; правила поведения в быту, в 

общественных местах; 
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■ соблюдать правила безопасности на учебном месте 

школьника; во время наблюдений и опытов; безопасно 

пользоваться бытовыми электроприборами; 
■ соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 
■ соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 
■ соблюдать правила безопасного поведения в природе; 
■ с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться 

электронным дневником и электронными ресурсами школы. 

 

2 класс 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

■ находить Россию на карте мира, на карте России — 

Москву, свой регион и его главный город; 
■ узнавать государственную символику Российской 

Федерации (гимн, герб, флаг) и своего региона; 
■ проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, 

традициям своего народа и других народов, государственным 

символам России; соблюдать правила нравственного поведения 

в социуме и на природе; 
■ распознавать изученные объекты окружающего мира по 

их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в 

окружающем мире; 
■ приводить примеры изученных традиций, обычаев и 

праздников народов родного края; важных событий прошлого и 

настоящего родного края; трудовой деятельности и профессий 

жителей родного края; 
■ проводить, соблюдая правила безопасного труда, 

несложные наблюдения и опыты с природными объектами, 

измерения; 
■ приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, 

примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни 

человека; 
■ описывать на основе предложенного плана или опорных 

слов изученные культурные объекты (достопримечательности 
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родного края, музейные экспонаты); 
■ описывать на основе предложенного плана или опорных 

слов изученные природные объекты и явления, в том числе 

звёзды, созвездия, планеты; 
■ группировать изученные объекты живой и неживой 

природы по предложенным признакам; 
■ сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 

внешних признаков; 
■ ориентироваться на местности по местным природным 

признакам, Солнцу, компасу; 
■ создавать по заданному плану развёрнутые высказывания 

о природе и обществе; 
■ использовать для ответов на вопросы небольшие тексты 

о природе и обществе; 
■ соблюдать правила нравственного поведения в социуме и 

в природе, оценивать примеры положительного и негативного 

отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи 

людям, нуждающимся в ней; 
■ соблюдать правила безопасного поведения в школе, 

правила безопасного поведения пассажира наземного 

транспорта и метро; 
■ соблюдать режим дня и питания; 
■ безопасно использовать мессенджеры Интернета в 

условиях контролируемого доступа в Интернет; безопасно 

осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с 

помощью учителя в случае необходимости. 

 

3 класс 

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 
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нравственного поведения в социуме; 
■ приводить примеры памятников природы, культурных 

объектов и достопримечательностей родного края; столицы 

России, городов РФ с богатой историей и культурой; 

российских центров декоративно-прикладного искусства; 

проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов 

России; 
■ показывать на карте мира материки, изученные страны 

мира; 
■ различать расходы и доходы семейного бюджета; 
■ распознавать изученные объекты природы по их 

описанию, рисункам и фотографиям, различать их в 

окружающем мире; 
■ проводить по предложенному плану или инструкции 

небольшие опыты с природными объектами с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 
■ группировать изученные объекты живой и неживой 

природы, проводить простейшую классификацию; 
■ сравнивать по заданному количеству признаков объекты 

живой и неживой природы; 
■ описывать на основе предложенного плана изученные 

объекты и явления природы, выделяя их существенные 

признаки и характерные свойства; 
■ использовать различные источники информации о 

природе и обществе для поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы; 
■ использовать знания о взаимосвязях в природе, связи 

человека и природы для объяснения простейших явлений и 

процессов в природе, организме человека; 
■ фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в 

процессе коллективной деятельности обобщать полученные 

результаты и делать выводы; 
■ создавать по заданному плану собственные развёрнутые 

высказывания о природе, человеке и обществе, сопровождая 



5 

 

выступление иллюстрациями (презентацией); 
■ соблюдать правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного, водного и авиатранспорта; 
■ соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе 

требования к двигательной активности и принципы здорового 

питания; 
■ соблюдать основы профилактики заболеваний; 
■ соблюдать правила безопасного поведения во дворе 

жилого дома; 
■ соблюдать правила нравственного поведения на природе; 
■ безопасно использовать персональные данные в условиях 

контролируемого доступа в Интернет; ориентироваться в 

возможных мошеннических действиях при общении 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 территорию России); 
■ показывать на исторической карте места изученных 

исторических событий; 
■ находить место изученных событий на «ленте времени»; 
■ знать основные права и обязанности гражданина 

Российской Федерации; 
■ соотносить изученные исторические события и 

исторических деятелей с веками и периодами истории России; 
■ рассказывать о государственных праздниках России, 

наиболее важных событиях истории России, наиболее 

известных российских исторических деятелях разных периодов, 
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достопримечательностях столицы России и родного края; 
■ описывать на основе предложенного плана изученные 

объекты, выделяя их существенные признаки, в том числе 

государственную символику России и своего региона; 
■ проводить по предложенному/самостоятельно 

составленному плану или выдвинутому предположению 

несложные наблюдения, опыты с объектами природы с 

использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда; 
■ распознавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире; 
■ группировать изученные объекты живой и неживой 

природы, самостоятельно выбирая признак для группировки; 

проводить простейшие классификации; 
■ сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 

их внешних признаков и известных характерных свойств; 
■ использовать знания о взаимосвязях в природе для 

объяснения простейших явлений и процессов в природе (в том 

числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных 

изменений в природе своей местности, причины смены 

природных зон); 
■ называть наиболее значимые природные объекты 

Всемирного наследия в России и за рубежом (в пределах 

изученного); 
■ называть экологические проблемы и определять пути их 

решения; 
■ создавать по заданному плану собственные развёрнутые 

высказывания о природе и обществе; 
■ использовать различные источники информации для 

поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 
■ соблюдать правила нравственного поведения на природе; 
■ осознавать возможные последствия вредных привычек 

для здоровья и жизни человека; 
■ соблюдать правила безопасного поведения при 
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использовании объектов транспортной инфраструктуры 

населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, 

парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, 

библиотеках и т.д.); 
■ соблюдать правила безопасного поведения при езде на 

велосипеде, самокате и других средствах индивидуальной 

мобильности; 
■ осуществлять безопасный поиск образовательных 

ресурсов и верифицированной информации в Интернете; 
■ соблюдать правила безопасного для здоровья 

использования электронных средств обучения. 
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2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской 

этики 

 

Пояснительная записка 

 

Изучение курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Светская этика» направлено на 

достижение следующих целей: развитие представлений о 

значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи и общества; формирование готовности к 

нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; знакомство с основными нормами светской и 

религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; формирование 

первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России, об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

осознание ценности человеческой жизни; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

становление внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура 

и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в 

православной традиции. Золотое правило нравственности. 

Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в 
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России. Православный храм и другие святыни. Символический 

язык православной культуры: христианское искусство (иконы, 

фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный 

календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

Место учебного предмета 

 

Учебный предмет изучается в 4 классе, 

рассчитан на 34 часа в год.  

 

Ценностные ориентиры 

 

Ценность жизни - признание человеческой жизни и 

существования живого в природе в целом как величайшей 

ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность человека как разумного существа, 

стремящегося к добру и самосовершенствованию, означающая 

необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве 

его составляющих: физическом, психическом и социально- 

нравственном здоровье. 

Ценность добра - направленность человека на развитие и 

сохранение жизни, через сострадание и милосердие как 

проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность истины - ценность научного познания как 

части культуры человечества, разума, понимания сущности 

бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для 

развития ребёнка социальной и образовательной среды, 

обеспечивающей преемственность культурных традиций 

народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества. 

Ценность социальной солидарности как признание прав 

и свобод человека, обладание чувствами справедливости, 
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милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям. 

Ценность гражданственности - осознание человеком себя 

как члена общества, представителя народа, страны, 

государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной 

зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, 

малой родине, в осознанном желании служить отечеству. 

Ценность человечества - осознание человеком себя как 

части мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение 

к многообразию их культур. 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты Личностные: 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий 

друг», «справедливость», «желание понимать друг друга», 

«понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д. 

2. Уважать свой народ, другие народы, принимать ценности 

других народов. 

3. Осознавать личностный смысл учения; осуществлять выбор 

дальнейшего образовательного маршрута. 

4. Оценивать жизненные ситуации и поступки героев 

художественных текстов с точки зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и этических ценностей, ценностей гражда-

нина России. 

Предметные: 

Определять и объяснять своё отношение к общественным 

нормам и ценностям (нравственным, гражданским, 

патриотическим, общечеловеческим). 

Излагать своё мнение по поводу значения светской и 

религиозной культуры в жизни отдельных людей и общества. 

Знать основные понятия религиозных культур, их особенности 

и традиции, историю их возникновения. 
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Устанавливать взаимосвязи между определённой светской или 

религиозной культурой и поведением людей, мыслящих в её 

традициях. 

Строить толерантные отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций. 

Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых 

жизненных ситуаций и отвечать за него. 

Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая 

конфликты в учебных моделях 

жизненных ситуаций. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

1. Самостоятельно формулировать учебные цели, планировать 

алгоритм работы. 

2. Самостоятельно вносить необходимые дополнения и 

коррективы в учебное действие на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок. 

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать 

самооценку. 

4. Умение осознавать способы действий, приведших к 

успеху или неуспеху. Познавательные: 

1. Анализировать, сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты. Устанавливать 

причинно - следственные связи. Делать выводы. 

2.Отбирать, сопоставлять, использовать информацию, 

полученную из различных источников. 

3. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать её, представлять информацию 

на основе схем, моделей, сообщений. 

4. Составлять сложный план текста. 

5. Уметь передавать содержание текста в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. Коммуникативные: 

1.Участвовать в диалоге, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 2.Оформлять свои мысли в устной и 
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письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

3. Выполняя различные роли в паре, группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи), предвидеть последствия коллективных 

решений. 

4. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов 

и дополнительных сведений. 

5. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Содержание учебного предмета 

Введение. Россия - наша Родина! Такие разные граждане одной 

страны. Что общего у всех нас? Общие этические понятия на 

разных языках России. Общепризнанные ценности. Идеалы, к 

которым стремятся граждане нашей страны. Духовность 

человека. Внутренний мир человека. 

Как отличить добро от зла? Граница между добром и 

злом. Чему учат сказки? Хорошие и плохие поступки. 

Представления о добре и зле. Культура. Мораль. 

Нравственность. Этика. Долг и совесть. Профессиональный 

долг. Моральный долг. Чувство вины, чувство стыда. Честь и 

достоинство. Честь рыцарская, воинская, дворянская, 

гражданская. Счастье и смысл жизни. Стремления и мечты 

человека. Ради чего живёт человек? Справедливость и 

милосердие. «Золотое правило нравственности». Ценные 

качества человеческой души. Представление проектов по теме. 

Каковы истоки правил морали? Род. Семья. Ценность 

рода и семьи. Как появилась семья? Чувство любви. Семейные 

традиции. Что даёт человеку семья? Народы. Образцы культуры 

народов. Различия в культурах разных народов. Обычаи 

нравственной культуры. Взгляд светский и взгляд религиозный. 

Религия. Правила морали разных религий. Религиозная община. 

Атеисты. Светские правила. Представление проектов по теме. 
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Какие правила мужские, а какие женские? Образцы 

мужского поведения. Образцы женского поведения. 

Что можно и что нельзя людям разных призваний? 

Кодексы чести разных профессий. 

Что хранит многоликую Россию? Чувство родной 

страны. Разные представления граждан России о своей малой 

родине. Любовь к родине у каждого своя. Представление 

проектов по теме. 
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2.2.2.7. Изобразительное искусство 

 

Пояснительная записка 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» 

— формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры 

мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые 

искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости 

души ребенка. 

Общая характеристика предмета 

В основу программы положены идеи и положения 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

Курс разработан как целостная система введения в 

художественную культуру и включает в себя на единой основе 

изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных — живопись, 

графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; 

различных видов декоративно-прикладного искусства, 

народного искусства - традиционного крестьянского и 

народных промыслов, а также постижение роли художника в 

синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, 

театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с 

другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с 

жизнью общества и человека. 
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Три способа художественного освоения 

действительности — изобразительный, декоративный и 

конструктивный — в начальной школе выступают для детей в 

качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов 

художественной деятельности: изображение,украшение, 

постройка. Постоянное практическое участие школьников в 

этих трех видах деятельности позволяет систематически 

приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются 

основанием для деления визуальнопространственных искусств 

на виды: изобразительные искусства, конструктивные 

искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно 

каждый из трех видов деятельности присутствует при создании 

любого произведения искусства и поэтому является основой 

для интеграции всего многообразия видов искусства в единую 

систему, членимую не по принципу перечисления видов 

искусства, а по принципу выделения того и иного вида 

художественной деятельности. Выделение принципа 

художественной деятельности акцентирует внимание не только 

на произведении искусства, но и на деятельности человека, на 

выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной 

жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три 

вида художественной деятельности представлены в игровой 

форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и 

Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а 

значит, и понимать деятельность искусств в окружающей 

жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития 

курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные 

контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам 

познания личных связей со всем миром художественно-

эмоциональной культуры. 
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Предмет «Изобразительное искусство» предполагает 

сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость 

поставленных задач и вариативность их решения; освоение 

традиций художественной культуры и импровизационный 

поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая 

художественно- творческая деятельность ученика и восприятие 

красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая 

деятельность (ребенок выступает в роли художника) и 

деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в 

роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют 

творческий характер. Учащиеся осваивают различные 

художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, 

мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды 

бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, 

стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники 

(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и 
др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных 

материалов, овладение их выразительными возможностями. 

Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

учеников к предмету, изучению искусства и является 

необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает 

развитие специальных навыков, развитие чувств, а также 

овладение образным языком искусства. Только в единстве 

восприятия произведений искусства и собственной творческой 

практической работы происходит формирование образного 

художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является 

выполнение творческих проектов и презентаций. Для этого 

необходима работа со словарями, поиск разнообразной 

художественной информации в Интернете. 
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Развитие художественно-образного мышления 

учащихся строится на единстве двух его основ: развитие 

наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, 

и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой 

наблюдательности строить художественный образ, выражая 

свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а 

также способность к осознанию своих собственных 

переживаний, своего внутреннего мира являются важными 

условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — 

духовное развитие личности, т. е. формирование у ребенка 

способности самостоятельного видения мира, размышления о 

нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические 

творческие задания, подчиненные общей задаче, создают 

условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Этому способствуют также 

соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке 

воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» 

предусматривает чередование уроков индивидуального 

практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: 

работа по группам; индивидуальноколлективная работ, когда 

каждый выполняет свою часть для общего панно или 

постройки. Совместная творческая деятельность учит детей 

договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг 

друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, 

а общий положительный результат дает стимул для 

дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще 

всего такая работа — это подведение итога какой-то большой 

темы и возможность более полного и многогранного ее 
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раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают 

яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках 

находит разнообразные формы выражения: изображение на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ 

товарищей, результатов коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках; изучение художественного 

наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым 

темам; прослушивание музыкальных и литературных 

произведений (народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются 

основным средством приобщения к художественной культуре. 

Средства художественной выразительности — форма, 

пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, 

объем, фактура материала, ритм, композиция — осваиваются 

учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой 

теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, 

трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия 

помогает осознавать искусство как духовную летопись 

человечества, как выражение отношения человека к природе, 

обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения 

школьники знакомятся с выдающимися произведениями 

архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, изучают классическое и народное 

искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет 

познание художественной культуры своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их 

содержания, выразительности, оригинальности активизирует 

внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям 

возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить 
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радость успеха. Выполненные на уроках работы обучающихся 

могут быть использованы как подарки для родных и друзей, 

могут применяться в оформлении школы. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» 

разработана для 1 — 4 класса начальной школы. На изучение 

предмета отводится 1 час в неделю, всего на курс — 135 часов. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 часа в год, во 2—4 классах 

— 34 часа в год. 
 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в 

школе —духовно- нравственное развитие ребенка, т. е. 

формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 

истинной человечности, о доброте и культурной полноценности 

в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в 

воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего 

ребенок постигает искусство своей Родины, а потом 

знакомиться с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного 

порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть 

многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом 

открывает многообразие культур разных народов и 

ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 

Природа и жизнь являются базисом формируемого 

мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в 

повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства 

в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень 

курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта 



20 

 

детей, примеров из окружающей действительности. Работа на 

основе наблюдения и эстетического переживания окружающей 

реальности является важным условием освоения детьми 

программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником 

развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка 

интереса к внутреннему миру человека, способности 

углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. 

Это является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто 

изучена, а прожита, т.е. пропущена через чувства ученика, а это 

возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного 

творческого опыта. Только тогда, знания и умения по 

искусству становятся личностно значимыми, связываются с 

реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит 

развитие личности ребенка, формируется его ценностное 

отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя 

адекватно передать словами. Эмоционально-ценностный, 

чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание — проживание 

художественного образа в форме художественных действий. 

Для этого необходимо освоение художественно-образного 

языка, средств художественной выразительности. Развитая 

способность к эмоциональному уподоблению - основа 

эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие 

искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком 

как собственный чувственный опыт. На этой основе 

происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 

поколений и эмоциональноценностных критериев жизни. 
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Результаты изучения предмета 

Личностные результаты отражаются в 

индивидуальных качественных свойствах обучающихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе «Изобразительное 

искусство»: 

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего 

народа; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других 

народов нашей страны и 

• мира в целом; 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни 

общества и каждого 

• отдельного человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-

творческого мышления, 

• наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей — 

потребностей в общении с искусством, природой, потребностей 

в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

• овладение навыками коллективной деятельности в 

процессе совместной творческой работы в команде 

одноклассников под руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе 

совместной деятельности, соотносить свою часть работы с 

общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную 

художественную деятельность и работу одноклассников с 

позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют 

уровень сформированности универсальных 
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способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой 

деятельности: 

• овладение умением творческого 

видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, 

обобщать; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции 

и роли в процессе выполнения коллективной творческой 

работы; 

• использование средств информационных технологий 

для решения различных учебно-творческих задач в процессе 

поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по 

живописи, графике, моделированию и т.д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей, находить 

варианты решения различных художественнотворческих задач; 

• умение рационально строить самостоятельную 

творческую деятельность, умение организовать место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и 

умений, к достижению более 

• высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт 

обучающихся в художественно- творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

• знание видов художественной деятельности: 

изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 

(народные и прикладные виды искусства); 

• знание основных видов и жанров пространственно-

визуальных искусств; •S понимание образной природы 

искусства; 
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• эстетическая оценка явлений природы, событий 

окружающего мира; •S применение художественных умений, 

знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать несколько великих произведений 

русского и мирового искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения 

искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и 

выразительных средствах; 

• усвоение названий ведущих художественных музеев 

России и художественных музеев своего региона; 

• умение видеть проявления визуально-пространственных 

искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на 

празднике; 

• способность использовать в художественно-творческой 

деятельности различные художественные материалы и 

художественные техники; 

• способность передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 

отношение к природе, человеку, обществу; 

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме 

задуманный художественный образ; 

освоение умений применять в художественно—творческой 

деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из 

пластилина, навыками изображения средствами аппликации и 

коллажа; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать 

разнообразие и красоту природы различных регионов нашей 

страны; 

• умение рассуждать о многообразии представлений о 

красоте у народов мира, способности человека в самых разных 

природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 
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• изображение в творческих работах особенностей 

художественной культуры разных (знакомых по урокам) 

народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

• умение узнавать и называть, к каким художественным 

культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) 

произведения изобразительного искусства и традиционной 

культуры; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать 

красоту городов, сохранивших исторический облик, — 

свидетелей нашей истории; 

• умение объяснять значение памятников и 

архитектурной среды древнего зодчества для современного 

общества; 

• выражение в изобразительной деятельности своего 

отношения к архитектурным и историческим ансамблям 

древнерусских городов; 

• умение приводить примеры произведений искусства, 

выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, 

красоту внутреннего мира человека. 
Содержание предмета 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения. 

Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит 

видеть. Изображать можно пятном. Изображать можно в 

объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 

Мир полон украшений. Красоту надо уметь замечать. Узоры, 

которые создали люди. Как украшает себя человек. 
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Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение 

темы). Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город. 

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг 

другу 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. «Сказочная 

страна». Создание панно. «Праздник весны». 

Конструирование из бумаги. Урок любования. Умение 

видеть. Здравствуй, лето! (обобщение темы). 

Искусство и ты. Чем и как работают художники 

Три основные краски -красная, синяя, желтая. Пять красок — 

все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные 

возможности. Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным 

(обобщение темы). Реальность и фантазия 

Изоб

раже

ние и 

реаль

ность

. 

Изоб
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раже

ние и 

фанта

зия. 

Укра

шени

е и 

реаль

ность

. 

Укра

шени

е и 

фанта

зия. 

Пост

ройка 

и 

реаль

ность

. 

Пост

ройка 

и 

фанта

зия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда 

работают вместе 

(обобщение 

темы). 

О чём говорит искусство 

Выражение характера изображаемых животных. Выражение 

характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский 

образ. Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 
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Изображение природы в различных состояниях. Выражение 

характера человека через украшение. Выражение намерений 

через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает 

свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру 

(обобщение темы). Как говорит искусство 

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба 

теплого и холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства 

выразительности. Обобщающий урок года. 

Искусство вокруг нас 
Искусство в твоем доме 

Твои игрушки придумал художник. 

Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. 

Обои и шторы в твоем доме. 

Твои книжки. 

Поздравительная открытка. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры — наследие веков. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. 

Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. 

Что делал художник на улицах моего города (села) 

(обобщение темы). Художник и зрелище 
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Художник в цирке. Художник в театре. Маски. Театр кукол. 

Афиша и плакат. Праздник в городе. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). Художник 

и музей 

Музеи в жизни города. 

Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

Каждый народ-художник (изображение, украшение, 
постройка в творчестве 

народов всей земли) Истоки родного искусства 

Пейзаж родной земли. 

Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. 

Образ красоты человека. Народные праздники (обобщение 

темы). Древние города нашей Земли 

Древнерусский город-крепость. Древние соборы. Древний 

город и его жители. Древнерусские воины-защитники. Города 

Русской земли. Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры 

Японии. 

Искусство народов гор и степей. 

Образ художественной культуры Средней Азии. 

Образ художественной культуры Древней Греции. 

Образ художественной культуры средневековой Западной 

Европы. Многообразие художественных культур в мире 

(обобщение темы). 

Искусство объединяет народы 
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Все народы воспевают материнство. Все народы воспевают 

мудрость старости. Сопереживание — великая тема искусства. 

Герои, борцы и защитники. Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 
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2.2.2.8. Музыка 

Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта 

эмоционально-ценностного отношения младших школьников к 

произведениям искусства, опыта их музыкально- творческой 

деятельности, на усвоение первоначальных музыкальных 

знаний, формирование умений и навыков в процессе занятий 

музыкой. 

Цель изучения предмета «Музыка» - становление основ, 

формирование музыкальной культуры личности как части ее 

общей духовной культуры (Д.Б. Кабалевский). Через 

эмоциональное, активное восприятие музыки. Достижение этой 

цели возможно лишь в процессе введения учащихся в музыку 

как в «искусство интонируемого смысла» (Б.В. Асафьев). 

Вхождение ребенка в музыку предполагает формирование у 

учащихся ценностного отношения к музыке и жизни, 

приобщение к разным способам музыкальной деятельности, 

раскрытие творческого потенциала личности. Задачами 

учебного предмета «Музыка» являются: 

• воспитание музыкального-художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, 

к своему народу, к Родине; уважения к истории, тради-

циям, музыкальной культуре разных народов мира; 

эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

• развитие интереса к музыке, музыкальным занятиям и 

музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 

мышления, воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности; 
• освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 
• овладение практическими умениями и навыками в 

учебно-творческой деятельности: пении, слушании 

музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Музыка» призван способствовать 

развитию музыкальности ребенка, его творческих 

способностей; эмоциональной, образной сферы учащегося, 

чувства сопричастности к миру музыки. Ознакомление в 

исполнительской и слушательской деятельности с образцами 

народного творчества, произведениями русской и зарубежной 

музыкальной классики, современного искусства и 

целенаправленное педагогическое руководство различными 

видами музыкальной деятельности помогает учащимся войти в 

мир музыки, приобщиться к духовным ценностям музыкальной 

культуры. Разнообразные виды исполнительской музыкальной 

деятельности (хоровое, ансамблевое и сольное пение, 

коллективное инструментальное музицирование, музыкально-

пластическая деятельность), опыты импровизации и сочинения 

музыки содействуют раскрытию музыкально- творческих 

способностей учащегося, дают ему возможность почувствовать 

себя способным выступить в роли музыканта. 

 

Место учебного предмета 

 

Учебный предмет изучается с 1 по 4 класс, рассчитан на 

34 часа в год (1 час в неделю). Всего 135 часов. 

 

Ценностные ориентиры 

1. Ценность добра - осознание себя как части мира, в 

котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе 

с помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни 

(будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы 

поступали с тобой). 

2. Ценность общения - понимание важности общения как 

значимой составляющей жизни общества, как одного из 

основополагающих элементов культуры. 

3. Ценность человечества - осознание себя не только 

гражданином России, но и частью мирового сообщества, для 
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существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию 

иных культур и языков Личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

Личностные: 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», «справедливость», «желание понимать 

друг друга», «понимать позицию другого», «народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважать свой народ, другие народы, принимать ценности 

других народов. 

3. Осознавать личностный смысл учения; осуществлять выбор 

дальнейшего образовательного маршрута. 

4. Оценивать жизненные ситуации и поступки героев 

художественных текстов с точки зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и этических ценностей, ценностей гражда-

нина России. 

Предметные: 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

1. Самостоятельно формулировать учебные цели, планировать 

алгоритм работы. 

2. Самостоятельно вносить необходимые дополнения и 

коррективы в учебное действие на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок. 

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать 

самооценку. 

4. Умение осознавать способы действий, приведших к успеху 

или неуспеху. 

Познавательные: 

1. Анализировать, сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты. Устанавливать 

причинно - следственные связи. Делать выводы. 
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2.Отбирать, сопоставлять, использовать информацию, 

полученную из различных источников. 

3. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать её, представлять информацию 

на основе схем, моделей, сообщений. 

4. Составлять сложный план текста. 

5. Уметь передавать содержание текста в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. Коммуникативные: 

1.Участвовать в диалоге, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

3. Выполняя различные роли в паре, группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи), предвидеть 

последствия коллективных решений. 

4. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных сведений. 

5. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Содержание учебного предмета 

Хоровое и ансамблевое пение. Самовыражение ребенка в 

пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании и 

исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений 

и навыков для передачи музыкально-исполнительского 

замысла, импровизации. Слушание музыки и размышление о 

ней. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, 

различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной 

выразительности. Обогащение музыкально-слуховых 

представлений об интонационной природе музыки во всем 

многообразии ее видов, жанров, форм. 

Инструментальное музицирование. Коллективное 

музицирование на элементарных музыкальных инструментах. 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о 
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пластических средствах выразительности. Индивидуально-

личностное выражение образного содержания музыки через 

пластику. Коллективные формы деятельности при создании му-

зыкально-пластических композиций. Танцевальные 

импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные 

формы музыкально- творческой деятельности. Музыкальные 

игры, инсценирование песен, танцев, игры- драматизации. 

Выражение образного содержания музыкальных произведений 

с помощью средств выразительности различных искусств. 
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2.2.2.9. Технология 

Пояснительная записка 

 

Программа предмета «Технология», составлена с учетом 

полученных обучающимися при обучении в начальной школе 

технологических знаний и опыта трудовой деятельности. 

Основным предназначением учебного предмета 

«Технология» в системе общего образования является 

формирование трудовой и технологической культуры 

школьника, системы технологических знаний и умений, 

воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств 

его личности, профессиональное самоопределение в условиях 

рынка труда, формирование гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения. Предмет «Технология» 

является необходимым компонентом общего образования 

школьников, предоставляя им возможность овладеть основами 

ручного и механизированного труда, управления техникой, 

применить в практической деятельности знания основ наук. 

Цели программы: 

обеспечить обязательный минимум содержания федерального 

компонента начального общего образования по предмету 

«Технология. Художественный труд»; содействовать развитию 

эмоционально-ценностного восприятия произведений 

профессионального и народного искусств, окружающего мира; 

способствовать освоению первичных знаний о разнообразии и 

специфике видов и жанров профессионального и народного 

искусства (декоративно-прикладное, архитектура, дизайн); 

содействовать воспитанию личности на основе высших 

гуманитарных ценностей средствами народных традиций в 

художественных технологиях; воспитанию нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, 

Родине, уважения к людям и результатам их труда, традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре; 
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обеспечивать овладение элементарными умениями, навыками, 

способами художественно-трудовой деятельности с 

различными материалами; 

способствовать формированию образного мышления, 

пространственного воображения, художественных, проектных, 

конструкторских способностей на основе творческого опыта в 

области пластических искусств и народных художественных 

промыслов. Общая характеристика учебного предмета 

Особенности данной программы в том, что во все 

разделы программы включен примерный перечень 

художественно-дидактических игр, упражнений и творческих 

работ. Представляет собой комплексный подход в освоении 

художественной информации с опорой на знания учащихся в 

области гуманитарных и естественно -научных дисциплин. 

Программа структурирована в блоки, разделы и тематическое 

планирование содержания курсов, которые обеспечивают 

освоение учащимися основ народного и декоративно- 

прикладного искусства. 

 

Место учебного предмета 

 

Учебный предмет изучается с 1 по 4 класс, рассчитан на 

34 часа в год (1 час в неделю). Всего 135 часов. 

 

Ценностные ориентиры 

Содержание уроков технологии обладает большими 

возможностями для духовно- нравственного развития личности. 

Освоение проблемы гармоничной среды обитания человека 

позволяет школьникам получить устойчивые и 

систематические представления о достойном образе жизни в 

гармонии с окружающим миром. Воспитанию духовности 

способствует также активное изучение образов и конструкций 

природных объектов, которые являются неисчерпаемым 

источником идей отечественных и зарубежных мастеров. 

Ознакомление с народными ремеслами, изучение народных 
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культурных традиций также имеет огромный нравственный 

смысл, так как способствует формированию личностных 

качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям (доброты, трудолюбия, 

справедливости, толерантности и т.д.). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные: 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», «справедливость», «желание понимать 

друг друга», «понимать позицию другого», «народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважать свой народ, другие народы, принимать ценности 

других народов. 

3. Осознавать личностный смысл учения; осуществлять выбор 

дальнейшего образовательного маршрута. 

4. Оценивать жизненные ситуации и поступки героев 

художественных текстов с точки зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и этических ценностей, ценностей 

гражданина России. 

Предметные: доступные по возрасту начальные сведения о 

технике, технологиях и технологической стороне труда, об 

основах культуры труда, элементарные умения предметно- 

преобразовательной деятельности, знания о различных 

профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, 

элементарный опыт творческой деятельности. 

Метапредметные: Регулятивные: 

1. Самостоятельно формулировать учебные цели, планировать 

алгоритм работы. 

2. Самостоятельно вносить необходимые дополнения и 

коррективы в учебное действие на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок. 

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать 

самооценку. 
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4. Умение осознавать способы действий, приведших к успеху 

или неуспеху. Познавательные: 

1. Анализировать, сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. Устанавливать причинно - 

следственные связи. Делать выводы. 2.Отбирать, сопоставлять, 

использовать информацию, полученную из различных 

источников. 

3. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать её, представлять информацию 

на основе схем, моделей, сообщений. 

4. Составлять сложный план текста. 

5. Уметь передавать содержание текста в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. Коммуникативные: 

1.Участвовать в диалоге, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

3. Выполняя различные роли в паре, группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи), предвидеть 

последствия коллективных решений. 

4. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов 

и дополнительных сведений. 

5. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Содержание учебного предмета Работа с бумагой 

Приобретение начальных технологических знаний о 

материалах: бумага (ватман, обойная, тонированная, 

упаковочная бумага) и картон; об инструментах, материалах и 

приспособлениях для скрепления, о способах технологической 

обработки бумаги: гофрировки Работа с тканью 

Приобретение начальных технологических знаний о 

материалах: ткани из искусственных синтетических и 

смешанных волокон, их применение; традиционный и 
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современный способы изготовления ткани. Работа с 

пластичными материалами 

Приобретение начальных технологических знаний о 

материалах: обобщение знаний о видах пластичных 

материалов, сравнение их свойств, приемов обработки; об 

инструментах и приспособлениях: условия применения 

различных инструментов и приспособлений для обработки 

пластичных материалов. Формирование трудового опыта: 

Конструирование из пластичных материалов: 

декоративное панно для оформления интерьера (коллективная 

работа). Проектирование из пластичных материалов: сувенир из 

глины (пластилина, пластики) с символикой родного края. 

Работа с природными материалами 

Приобретение начальных технологических знаний о 

материалах: цветы для составления праздничного букета, 

различие цветка и стебля по форме, размеру, цвету; мочало как 

материал для изготовления сувениров, его свойства (гибкость, 

пластичность, податливость, цвет). 
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2.2.2.10. Физическая культура 

 

Цель программы - формирование разносторонне 

развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация данной цели связана с решением следующих 

образовательных задач: укрепление здоровья школьников 

посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; совершенствование жизненно важных навыков и 

умений посредством обучения подвижным играм, физическим 

упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; формирование общих представлений о физической 

культуре, ее значении в жизни человека, роли в укреплении 

здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; овладение школой движений; 

развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и 

досуга; 

выработка представлений об основных видах спорта, снарядах 

и инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во 

время занятий; 

обучение простейшим способам контроля за физической 

нагрузкой, отдельными показателями физического развития и 

физической подготовленности. 

воспитание дисциплинированности, доброжелательного 

отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости, 

содействие развитию психических процессов (представления, 

памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Данная программа создавалась с учетом того, что система 

физического воспитания, объединяющая урочные, внеурочные 
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формы занятий физическими упражнениями и спортом, 

должно создавать максимально благоприятные условия для 

раскрытия и развития не только физических, но и духовных 

способностей ребенка, его самоопределение. 

Предметом обучения физической культуре в начальной 

школе является двигательная деятельность человека с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения 

этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются 

физические качества, осваиваются определенные двигательные 

действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

 

Место учебного предмета 

 

Учебный предмет изучается с 1 по 4 класс, рассчитан на 

99 часов в 1 классе, по 102 часа во 2-4 классах в год (3 часа в 

неделю). Всего 405 часов. 

 

Ценностные ориентиры 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

направленно на воспитание высоконравственных, творческих, 

компетентных и успешных граждан России, способных к 

активной самореализации в общественной и 

профессиональной деятельности, умело использующих 

ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации здорового образа жизни. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные: 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «Родина», «природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг 

друга», «понимать позицию другого», «народ», 

«национальность» и т.д.. 
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2. Уважать свой народ, другие народы, принимать 

ценности других народов. Предметные: 

- 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; 

- овладение умениями организовать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела 

и др.), показателями основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости) 

- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

- выполнение простейших акробатических и гимнастических 

комбинаций на высоком качественном уровне, характеристика 

признаков техничного исполнения; 

- выполнение технических действий из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Регулятивные УДД: 

1. Самостоятельно формулировать учебную цель, 

планировать алгоритм. 

2. Самостоятельно вносить необходимые дополнения и 

коррективы в учебное действие на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, 

давать самооценку. 

4. Умение осознавать способы действий, приведших к успеху 

или неуспеху. Познавательные УДД: 
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1. Анализировать, сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты; 

2. Устанавливать причинно-следственные связи. Делать 

выводы. 

3. Отбирать, сопоставлять, использовать информацию, 

полученную из различных источников. 

4. Анализировать и объективно оценивать результаты 

собственного труда, находить возможности и способы их 

улучшения. 

Коммуникативные УДД: 

1. Участвовать в диалоге, высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2. Оформлять свои мысли с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

3. Выполняя различные роли в паре, группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи), предвидеть 

последствия коллективных решений. 

4. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким 

подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и 

с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и 

запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 



44 

 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в 

группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и 

назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая 

комбинация. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла, с 

опорой на колени. Гимнастические упражнения прикладного 

характера. Подвижные и спортивные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений 

на внимание, силу, ловкость и координацию. На материале 

легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения 

на координацию, выносливость и быстроту. На материале 

спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка 

мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; 

броски мяча в корзину; подвижные игры на материале 

баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача 

мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения 

Данный материал используется для развития основных 

физических качеств и планируется учителем в зависимости от 

задач урока и логики прохождения материала. На материале 

гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с 

включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со 

взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на 

ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно 
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и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, 

включающие в себя максимальное сгибание и прогибание 

туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по 

развитию гибкости. 

 



 

 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, 

развития обучающихся при получении начального 

общего образования 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации 

обучающихся 
 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования является социальнопедагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально-ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и 

духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) — способности младшего школьника формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять 
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нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся 

необходимости определённого поведения, обусловленного 

принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному 

языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими 

детьми в решении общих проблем; 
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• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к 

вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры 

межэтнического общения, уважения к языку, культурным, 

религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского 

общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, 

гендерных семейных ролях и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и 

этническими традициями российской семьи. 
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2.3.2. Основные направления и ценностные основы 

духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 
 

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в 

процессе социализации, последовательного расширения и 

укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Согласно традиционным источникам нравственности 

формируются ценностные установки духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся начальной школы. 

Основные ценности содержания образования, формируемые на 

уровне начального общего образования, – это: 

Ценность мира:  

1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными 

национальностями; 

3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, 

реализовывать человечность, положительные качества и 

добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявление духовной 

зрелости человека и выражается в осознанном желании служить 

Отечеству. 

Дар слова – как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. 

Бережное отношение к природе как к среде обитания и 

выживания человека, как к источнику для переживания чувства 

красоты, гармонии, её совершенства. 
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Ценность семьи - как общности родных и близких людей, в 

которой передаются язык, культурные традиции своего народа, 

осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка. 

Ценность добра – как проявление высшей человеческой 

способности – 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 идеалом, стремление к нему – «красота спасёт 

мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к 

созидательной деятельности, нацеленной на создание условий 

для реализации остальных ценностей. 

Ценность свободы выбора – как возможность совершать 

суждения и поступки в рамках норм, правил, законов общества. 

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и 

воспитания определяются требованиями ФГОС и общим 

представлением о современном выпускнике начальной школы. 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся в 

МКОУ «Унъюганская СОШ №1» строится на основании 

базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к 

России, своему народу, своему краю, служение Отечеству; 

ценность свободы выбора и признание закона и 

правопорядка, ценность мира в многонациональном 

государстве, толерантность, как социальная форма 

гражданского общества. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания. Ценности: ценность человеческой жизни, смысл 
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жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность добра, 

справедливости, милосердия, чести, достоинства; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. Ценности: ценность труда и 

творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств 

личности как целеустремленность и настойчивость, 

бережливость. 

4) Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни.  

Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о 

старших и младших; ценность здоровья (физического, 

нравственного и социально-психологического), стремление к 

здоровому образу жизни. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание). Ценности: планета Земля – 

общий дом для всех жителей Земли; ценность природы, родной 

земли, родной природы, заповедной природы; ответственность 

человека за окружающую среду. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: дар слова, 

ценность красоты в различных её проявлениях, ценность труда – 

как условия достижения мастерства, ценность творчества. 

Приоритетным направлением программы является воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека, воспитание нравственных чувств и 

этического сознания, формирование ценностного отношения к 

семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Приоритетной формой деятельности по воспитанию 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 
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и обязанностям человека является проектная деятельность 

обучающихся. 

Для организации такого пространства и его 

полноценного функционирования требуются согласованные 

усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-

юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, 

традиционных российских религиозных объединений.  

Организация социально открытого пространства духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов: 

1) Принцип нравственного примера педагога – 

нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 

руководствуется в своей профессиональной деятельности 

и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, 

к ученикам, коллегам; 

2) Принцип целостности, обеспечивающий системность, 

преемственность воспитания, взаимосвязанность всех 

его компонентов: целей, содержания, воспитывающей и 

организационной деятельности, результатов воспитания. 

3) Принцип гуманистической направленности воспитания - 

отношение педагога к воспитанникам как к 

ответственным субъектам собственного развития, 

оказание психолого-педагогической помощи детям. 

4) Принцип природосообразности воспитания - научное 

понимание взаимосвязи природных и социокультурных 

процессов; воспитание обучающихся сообразно полу и 

возрасту, формирование ответственности за 

экологические последствия своих действий и поведения. 

5) Принцип культуросообразности, основывающийся на 
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общечеловеческих ценностях, ценностях и нормах 

общенациональной и этнических культур и 

региональных традиций, не противоречащих 

общечеловеческим ценностям; построение 

воспитательного процесса в соответствии с 

поликультурностью и многоукладностью жизни округа. 

6) Принцип личностно-значимой деятельности, 

предполагающий участие детей в различных формах 

деятельности в соответствии с личностными смыслами, 

жизненными установками обучающихся. 

7) Принцип воспитания в коллективе - воспитание, 

осуществляемое в детско-взрослых общностях 

различного типа, дающее растущему человеку 

положительный опыт социальной жизни  

8) Принцип преемственности в воспитании- непрерывность 

процесса воспитания (как на уровне поколений, так и на 

уровне системы образования), необходимость 

личностного присвоения воспитанниками культурно-

исторических российских ценностей и традиций. 
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2.3.3. Основное содержание духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации 

обучающихся 
 

Обучающиеся начальной школы требуют особого 

педагогического внимания. С первых дней пребывания в школе 

формируется их отношение к школе, образованию в целом, 

педагогам и сверстникам, вырабатываются основы их 

социального, гражданского поведения, характер их трудовой, 

общественной, творческой деятельности. Данная программа 

способствует развитию нравственных качеств личности. Они 

развиваются на занятиях, благодаря активной деятельности 

ребенка в интеллектуальной, двигательной, эмоциональной и 

волевой сферах. Опыт, приобретенный на занятиях, помогает 

регулировать поведение в соответствии с представлениями и 

знаниями о культуре человеческого бытия, что, в свою очередь, 

повышает самооценку личности, развивает чувство 

собственного достоинства. 

 

Формы работы: 

 Беседа на темы повседневной жизни и окружающего 

мира развивают в детях чувство наблюдательности ко 

всему происходящему вокруг них. Во время бесед 

дети учатся высказывать свои мысли, анализировать поступки и 

явления, понимать 

мотивы. 

 Чтение сказок, притч, рассказов через призму 

литературных образов дают детям 

представления о нормах и правилах отношений со 

сверстниками, родными, близкими и 

просто окружающими их людьми, раскрывается нравственная 

сущность этих отношений. 
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Пословицы, игры и предлагаемые задания развивают 

творческий потенциал ребенка, учат работать в группах, ставить 

спектакли, рисовать. 

 Прослушивание музыки, поэзии, сочинение стихов, 

сказок, художественная 

деятельность расширяет круг знаний школьников, 

стимулирует их творческую 

активность. 

 В игре лучше всего проявляются индивидуальные 

особенности и взаимоотношения детей. Через игру 

педагог может постепенно влиять на характер детей, 

корректировать их поведение, отмечать те или иные 

закономерности, научить правилам общения и этикета. 

Игра даѐт возможность детям расслабиться, 

раскрепоститься и почувствовать себя комфортно. 

 Тенинговые упражнения используются для активизации 

деятельности детей, 

развития рефлексивного мышления. 

 Проектная деятельность формирует личностные 

качества обучащихся, так как требует проявления 

личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

отношение к делу, людям, к результатам труда и др. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, 

внешкольной деятельности, социальных и культурных практик с 

помощью учебно-развивающего комплекса целевых 

подпрограмм.  
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2.3.4. Модель организации работы по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся 
 

Принципы и особенности организации воспитания и 

социализации младших школьников 

 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, 

совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, 

социальной группы, общества, высшая норма нравственных 

отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. Воспитательные идеалы 

поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования 

деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное 

содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности 

младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, 

деятельности может стать содержанием воспитания, если оно 

отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация 

нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той 

системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 

процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение 

которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-

нравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и 

качественного своеобразия уровней возрастного развития и их 

самостоятельной ценности для психического и личностного 
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развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного 

значения психологических новообразований, возникающих на 

определенной возрастной стадии детства для всего последующего 

развития личности. Обучающийся на уровне начального общего 

образования является одновременно и ребенком, и младшим 

подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на 

предшествующих этапах возрастными задачами социализации. 

Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в 

возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями 

развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь 

игровых. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование 

примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это 

возможная модель выстраивания отношений ребенка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется 

устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовнонравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация 

— устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление 

быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает 

образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В 



 

58 

 

этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные 

идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а 

также природных явлений, живых и неживых существ в образе 

человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя 

проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными 

средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании 

ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение 

младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника 

свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую 

он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка 

личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения человека с другим 

человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных 

условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. Деятельность различных субъектов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 

роли образовательного учреждения должна быть по возможности 

согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-
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нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации 

воспитания. Воспитание, направленное на духовно-нравственное 

развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной 

жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно-значимой деятельности младших школьников. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся 

в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и 

ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как 

вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? 

семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. 

Оно достигается через вопрошание общественного значения 

ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и 

родителями, иными субъектами воспитания и социализации 

обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего 

края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) 

и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в 

рамках педагогически организованных социальных и культурных 

практик; 

• других источников информации и научного знания. 
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Решение этих задач предполагает, что при разработке 

предметных программ и учебников в их содержании должны 

гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, 

отражающие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, 

общественно-значимой деятельности интегрируется вокруг 

сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, 

ценности последовательно раскрываются в содержании 

образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. 

Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной 

жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 

человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей 

создаёт смысловую основу пространства духовнонравственного 

развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой 

и обществом, школой и жизнью. 
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2.3.5. Описание форм и методов организации 

социально значимой деятельности обучающихся 
 

Одним из важных направлений воспитания и 

социализации современных детей является их педагогически 

организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения 

от общественной жизни. В этом смысле первостепенную роль играет 

социально значимая деятельность, под которой понимается 

добровольное конструктивное преобразование окружающего социума 

в русле решения проблем, актуальных для всего общества или 

помощи представителям отдельных социальных групп. Социально 

значимая деятельность обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной 

среде (преодоление социальных проблем, улучшение положения 

отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление просоциальной 

активности обучающихся, самореализации детей в социально 

приемлемых формах, усиление сопричастности общественным 

процессам и проблемам (установление связи школьника с 

культурной, общественной, политической жизнью общества и 

государством, первоначальная идентификация себя в качестве 

гражданина, общественного деятеля), приобретение начального 

опыта решения проблем, формирование компетенций 

социального взаимодействия, включение в реальные 

социальные отношения со сверстниками, старшими 

школьниками и взрослыми. 

Одним из методов организации социально значимой 

деятельности младших школьников является их добровольное и 

посильное участие в мероприятиях молодежного 

добровольчества. В МКОУ «Унъюганская СОШ №1» активно 

развивается волонтёрское движение. Обучающиеся принимают 
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активное участие в различных общешкольных мероприятиях, 

районных и окружных соревнованиях, оказывают посильную 

помощь пожилым людям. За счет сплоченности и чувства 

ответственности членов группы друг перед другом она 

достигает порой весьма высоких результатов в сфере 

объявленных задач. 

Еще одним методом организации социально значимой 

деятельности младших школьников является поддержка 

общественной самоорганизации – способ совместного решения 

проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. 

Индивидуальным мотивом для младших школьников 

становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. 

Характер проблем, решаемых в рамках общественной 

самоорганизации, может быть различен: от организации своего 

свободного времени до участия в решении важных социальных, 

экономических, культурных проблем своего микрорайона, 

улицы, двора. Педагогическое сопровождение общественной 

самоорганизации – это предоставление обучающимся набора 

средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-

организаторов, классных руководитей ориентируется на 

следующие задачи:  

– осуществление консультирования школьников по 

наиболее эффективному достижению деловых и личностно 

значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для 

достижения целей в различных областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия 

детьми решения.  

Широко известным методом организации социально 

значимой деятельности младших школьников является их 

включение в работу по социальному проектированию и 
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реализации социальных проектов. Социальное проектирование 

как процесс создания социального проекта – прообраза 

предполагаемого состояния жизни общества или социальной 

группы, может быть представлен в виде последовательно 

сменяющих друг друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен 

социальный проект (обоснование актуальности задачи, 

согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, 

организациями, на жизнь которых социальный проект может 

повлиять, достижение технически четких, полных, грамотных и 

исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки 

качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи 

социального проекта, разработка механизма действия: 

содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой 

деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта 

(подробное описание предполагаемых действий, создание 

подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие 

формы организации социально значимой деятельности как 

«ярмарка социальных проектов», «защита социальных 

проектов», «презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально 

значимой деятельности младших школьников используются 

такие формы как продуктивная игра по решению актуальных 

проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, 

экологических акций. 



 

 

2.3.6. Программа воспитания 

 

2.3.6.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания НОО МБОУ 

«Унъюганская СОШ №1» разработана на основе:  

Федеральной рабочей программы воспитания (далее – 

Программа воспитания) 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с учётом Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 

гг., № 996-р и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 

2025 годах (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р) 

Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации, (Указ Президента Российской Федерации от 

02.07.2021 № 400), федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

 Программа является методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик 

воспитательной работы, осуществляемой в школе, 

разрабатывается с учетом государственной политики в области 

образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, соотносится с 

примерными рабочими программами воспитания для 
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организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного, среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и 

организации системной воспитательной деятельности с целью 

достижения обучающимися личностных результатов 

образования, определённых ФГОС; 

Программа разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления школой (в том числе 

советов обучающихся), советов родителей; реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения в российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения 

программ общего образования должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 

основе в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, 

эстетического, физического, трудового, экологического, 

познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, 

содержательный, организационный. 

Участниками образовательных отношений в части 

воспитании являются педагогические и другие работники 

школы, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами 
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школы. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 

право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания 

обучающихся в школе определяются содержанием российских 

гражданских (базовых, общенациональных) норм и ценностей, 

основные из которых закреплены в Конституции Российской 

Федерации.  

 С учетом мировоззренческого, этнического, 

религиозного многообразия российского общества ценностно-

целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-

нравственные ценности культуры народов России, 

традиционных религий народов России в качестве вариативного 

компонента содержания воспитания, реализуемого на 

добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и 

культурными особенностями  

и потребностями родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

 Воспитательная деятельность в школе реализуется 

в соответствии с приоритетами государственной политики в 

сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Родины. 

 1.1. Цели и задачи 

 Современный российский общенациональный 

воспитательный идеал – высоконравственный, творческий, 
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компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. В соответствии с этим идеалом и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в сфере образования, 

цель воспитания обучающихся в школе: создание условий для 

личностного развития, самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. (Федеральный закон 

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

Федерации, ст. 2, п. 2) 

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 

 усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных 

ценностей, традиций, которые выработало российское 

общество (социально значимых знаний); 

  формирование и развитие позитивных личностных 

отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); 

  приобретение соответствующего этим нормам, 

ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний и 
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сформированных отношений на практике (опыта 

нравственных поступков, социально значимых дел). 

Личностные результаты освоения общеобразовательных 

программ включают: 

 осознание Российской гражданской идентичности; 

 сформированность ценности и самостоятельности, и 

инициативы; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личному самоопределению; 

 наличие мотивации и целенаправленной социально –

значимой деятельности 

 сформированность внутренней позиции личности, как 

особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям в 

целом. 

 Воспитательная деятельность в образовательной 

организации планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, лично –

ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности.  

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и 

воспитательной деятельности школы в соответствии с ФГОС по 

направлениям воспитания: 

 гражданское воспитание, формирование российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности 

граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в российском государстве и субъекту 

тысячелетней Российской государственности, изучение и 
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уважение прав, свобод и обязанностей гражданина 

Российской Федерации; 

 патриотическое воспитание – воспитание любви к 

родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим 

народам России, формирование общероссийской культурной 

идентичности; (Проведение общешкольных ключевых дел к 

Дню защитников Отчества, Дням воинской славы, Дню 

Победы, Дню снятия блокады Ленинграда от немецко – 

фашистских захватчиков и другие) 

 духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их 

вере и культурным традициям; (совместная работа 

Шеркальским этнографическим музеем, участие 

волонтерского отряда школы «Доброе сердце» в акциях, 

организуется помощь ветеранам и ветеранам педагогического 

труда.  

 эстетическое воспитание: формирование 

эстетической культуры на основе российских традиционных 

духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; (виртуальное 

посещение музеев и театров, экскурсионные поездки по 

городам России) 

 физическое воспитание: развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 

формирование культуры здорового образа жизни, 

эмоционального благополучия, личной и общественной 

безопасности, навыков безопасного поведения в природной и 
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социальной среде, чрезвычайных ситуациях; (работа 

спортивных секций, участие в школьных, районных и 

окружных спортивных соревнованиях); 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), 

ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, на достижение 

выдающихся результатов в труде, профессиональной 

деятельности (организация дежурств  в кабинетах ОО); 

 экологическое воспитание: формирование 

экологической культуры, ответственного, бережного 

отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны и защиты окружающей среды (участие в 

экологических акциях «Бегите воду», «Бумбаттл», и др.); 

 познавательное направление воспитания: 

стремление к познанию себя и других людей, природы и 

общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и потребностей. (участие в 

научно-практических конференциях, Рождественских 

чтениях, конкурсах и фестивалях науки и творчества) 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

начального общего образования 
 

Направления  Характеристики (показатели) 

Гражданско - Патриотическое 

 Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

 Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее территории, 

расположении. 

 Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную идентичность, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 
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 Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

 Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему своей 

малой родины, родного края, своего народа, российского государства. 

 Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и 

обязанностях, ответственности в обществе и государстве. 

 Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Духовно-нравственное 

 Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

 Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия 

нравственным нормам, давать нравственную оценку своим поступкам, отвечать за 

них. 

 Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие любых форм поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям. 

 Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в этом 

личных усилий человека, проявляющий готовность к сознательному 

самоограничению. 

 Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

 Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские 

традиционные семейные ценности (с учетом этнической, религиозной 

принадлежности). 

 Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, соответствующие ему 

психологические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

 Владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

 Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и родному языкам, 
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литературе. 

 Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое 

 Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, творчеству своего народа, других народов России. 

 Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусства. 

 Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья  

и эмоционального благополучия 

 Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других людей 

образа жизни, в том числе в информационной среде. 

 Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 

 Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию своему и 

других людей. 

 Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе.  

Трудовое 

 Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, общества и 

государства. 

 Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам своего труда и других людей, прошлых 

поколений. 

 Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по возрасту труда, 

трудовой деятельности. 

 Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое 

 Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность природы, 

окружающей среды. 
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 Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

 Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны природы, 

окружающей среды и действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами. 

Ценности научного познания 

 Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

 Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах как компонентах единого мира, многообразии объектов и явлений природы, 

о связи мира живой и неживой природы, о науке, научном знании, научной картине 

мира. 

 Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных областях. 

Выделение в общей цели воспитания целевых 

приоритетов, связанных с возрастными особенностями 

воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания.  

Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, 

работающим с обучающимися конкретной возрастной 

категории, предстоит уделять большее, но не единственное 

внимание. 
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2.3.6.2. Особенности организуемого в 

образовательной организации воспитательного 

процесса 
 

В средневековой Руси воспитательный идеал был 

укоренён в религии. Православная церковь направляла и 

объединяла деятельность семьи, народа и государства в общем 

пространстве религиозного, духовно нравственного воспитания.  

В последнее время в обществе, семье, школе пришло 

понимание, что без возрождения духовности, основанной на 

наших православных корнях, невозможно процветание и 

дальнейшее развитие России. Свою историю МБОУ 

«Унъюганская СОШ №1» ведёт с 1889 года, когда при Спасской 

церкви начали учить грамоте детей шеркальских прихожан. С 

1889 по 1899 год на должности учителя состоял диакон Охранов 

(Охрапов) Алексей Григорьевич – именно от него ведёт свой 

отсчёт история школы. В 1917 году открылась Унъюганская  

начальная школа (4 класса). В 1933 году в переселенческом 

поселке Быстрый села Шеркалы открыла свои двери 

Быстринская семилетняя школа, которая прослужила 34 года. В 

1967 году появляется новая десятилетняя школа в деревянном 

здании. С 4 декабря 2003 года учебные занятия продолжились в 

новом здании школы, рассчитанной на 350 мест, которая 

расположилась по адресу с.Шеркалы, ул. Ангашупова, 10. 

Основные направления работы школы: духовно – 

нравственное и патриотическое воспитание учеников, 

личностное развитие обучающихся в соответствии с 

обновленными ФГОС, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира, приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным 
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ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе.  

Процесс воспитания в школе основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и 

обучающихся: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав 

семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации 

о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

- ориентира на создание в школе психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого; 

- организации основных совместных дел обучающихся 

и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и 

детей; 

- реализации процесса воспитания главным образом 

через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы 

объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- системности, целесообразности и нешаблонности 

воспитания как условий его эффективности. 

Основными традициями воспитания в школе являются 

следующие: 

- в школе реализуется годовой круг праздников и 

традиционных мероприятий, используется система 

коллективных творческих дел; 

- важной чертой каждого ключевого дела и 

большинства используемых для воспитания других совместных 

дел педагогов и обучающихся – коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 
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- в школе создаются условия, чтобы по мере взросления 

ребенка увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует 

соревновательность между классами и максимально поощряется 

конструктивное меж классное и меж возрастное взаимодействие 

школьников; 

- педагоги школы ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, 

секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является 

классный руководитель, реализующий по отношению к детям 

защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции; 

- в школе создано и развивается единое воспитательное 

пространство: по совместным планам осуществляется 

сотрудничество с различными учреждениями, совместная 

деятельность школьного сообщества, выпускников. 

Модель социального партнёрства МБОУ 

«Унъюганская СОШ №1»: 

Социальные партнёры Результат взаимодействия 

КСК «Триумф» Сотрудники КСК «Триумф» активно участвуют в 

реализации программы летнего оздоровительного 

лагеря «Радуга», проводятся культурно-массовые 

мероприятия, дискотеки, соревнования. Учащиеся 

школы активно участвуют в открытии районных и 

окружных турниров по шахматам, тематических 

концертах, посещают хореографический кружок, 

ледовый и хоккейный корт, футбол, волейбол. 

 



 

77 

 

Унъюганская  модельная 

сельская библиотека 

Совместная работа с летним оздоровительным лагерем 

«Радуга», организация библиотечных передвижек, 

акций, массовых познавательно-игровых мероприятий, 

предоставление информации с интернет ресурсов. 

Совместные мероприятия с учителями истории, со 

школьным библиотекарем: «День Конституции», 

«День ХМАО-Югры», «День местного 

самоуправления», «Дети войны», «Неделя детской 

книги». 

Шеркальский 

этнографический музей 

Работа дворовой площадки, посещение тематических 

выставок, экскурсионных занятий, предоставление 

информации по работе с рефератами, совместный 

праздник «Вороний день», «Троица», «День Победы». 

Филиал КУ «Центроспас-

Югория» 

Экскурсии в пожарную часть. Совместное проведение 

профилактических мероприятий по пожарной 

безопасности (учебная эвакуация, инструкции по ПБ, 

встречи) 

БУ Октябрьская РБ Филиал в  

с. Шеркалы 

Профилактические лекции, проведение 

профилактических прививок, медосмотров. 

МБУ ДО «Районная 

специализированная детско-

юношеская школа 

олимпийского резерва» 

Работа спортивной лыжной секции, участие в 

районных соревнованиях. 

ПДН, КДН и ЗП Выявление семей и детей, находящихся в социально-

опасном положении. Индивидуальные беседы по 

профилактике правонарушений и преступлений, 

профилактические рейды по семьям, совместное 

проведение операции «Подросток». Проведение 

профилактическиx лекций, участие в заседаниях 

школьного Совета профилактики. 

КЦСОН «Доброта» Работа психолога с семьями, находящимися в СОП, 

проведение тестирования на тревожность у подростков 
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«группы риска», индивидуальная работа с подростками 

«группы риска», организация летнего отдыха для 

детей, находящихся в СОП, оказание материальной 

помощи семьям, находящихся в ТЖС, 

профилактические рейды в семьи «группы риска» 

Органы опеки и 

попечительства 

Работа психолога с детьми сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей. Работа с 

законными представителями опекаемых детей. 

Ежеквартальная отчётность по работе с детьми 

сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей. Профилактические рейды по семьям. 

Участковый уполномоченный 

полиции ОМВД России по 

Октябрьскому району 

Работа по факту правонарушения и безнадзорности, 

совместные рейды с родительским патрулём, 

профилактические беседы с детьми «группы риска, 

работа с семьями несовершеннолетних, находящихся в 

СОП, лекции о правонарушениях и ответственности 

несовершеннолетних. 

Центр занятости населения 

 

Молодёжный трудовой отряд «Муравейник». 

ГИБДД ОВД по Октябрьскому 

району 

Организация совместных профилактических 

мероприятий по вопросам безопасного дорожного 

движения. Спортивно-игровое мероприятие 

«Безопасное колесо». 

Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ОВЗ 

«Гармония» 

Взаимодействие по вопросам воспитания, развития и 
реабилитации несовершеннолетних посредством 
проведения совместных мероприятий. 

МКДОУ «Солнышко» Ознакомительные встречи педагогов и 

первоклассников, взаимное посещение занятий, «День 

открытыx дверей». 

Администрация с.п. Шеркалы Совет профилактики по факту правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних, совместные 
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профилактические рейды в семьи «группы риска», 

профилактические беседы с несовершеннолетними, 

профориентационная работа с выпускниками школы 

«Выбор профессии», круглый стол «Выпускник вчера, 

сегодня, завтра», трудоустройство подростков в летний 

период. 

ТОУ Роспотребнадзор по 

ХМАО-Югре г. Нягани 

Согласование меню. Выдача Санитарно-

эпидемиологического заключения для ЛДП «Радуга». 

Анализ сегодняшнего состояния системы российского 

образования показывает, что главным инструментом, 

обеспечивающим успешность и эффективность проектируемых 

изменений, должна стать, поддерживаемая на государственном 

уровне, практика формирования новых социальных отношений 

участников образовательного процесса. При этом сетевое 

взаимодействие в системе образования сегодня рассматривается 

не только в рамках реализации ФГОС ООО (в части 

профильного обучения и внеурочной деятельности), но и в 

более широком аспекте совершенствования деятельности 

образовательных организаций. В связи с этим, проанализировав 

процессы, происходящие в современной системе образования, 

мы выделили следующие системные характеристики 

совершенствования сетевого взаимодействия организаций 

общего и дополнительного образования: сетевые партнеры, 

задачи, образовательные программы, способы (методы, приемы) 

деятельности, комплекс условий, результаты сетевого 

взаимодействия.  

Задача нашего учреждения - расширять круг сетевых 

партнеров из числа учреждений общего, дополнительного или 

профессионального образования, учреждений других ведомств с 

целью реализации программ дополнительного образования 

детей, исследовательских проектов; создания совместных 

досугово–образовательных программ; проведения совместных 
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акций, проектов, конкурсов, фестивалей и др.; 

профессионального самоопределения. Работа в данном 

направлении ведется, мы открыты для сотрудничества. 

В школе имеются необходимые условия для 

образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС, СанПиН (учебные кабинеты, 

медицинское сопровождение, питание, территория и т. 

д.). 

Техническое оснащение образовательно – 

воспитательного процесса соответствует требованиям. 

Существующая база здоровьесберегающей, информационной, 

безопасной среды образовательной организации является 

основой, на которой каждый талантливый, творческий ребенок 

может воплотить свою одаренность в высокие результаты 

деятельности, подтвержденные в конкурсах, олимпиадах и 

соревнованиях различного уровня. Иные проблемы, выявленные 

в результате анализа, могут быть решены посредством 

реализации программы воспитания. Это повлечет за собой 

развитие инновационного потенциала и организационной 

культуры образовательного учреждения с ориентацией на 

выявление, поддержку и развитие талантливых, творческих 

детей как основы совершенствования качества результатов 

деятельности школы. 

Учебные кабинеты в школе оснащены современным 

оборудованием. Всего учебных кабинетов – 19, из них: 

компьютерных классов – 2, кабинет обслуживающего труда, 

кабинет технического труда. В школе функционируют: актовый 

зал на 200 мест, спортивный зал, медицинский кабинет, кабинет 

социального педагога, педагога-психолога, учительская и 

методический кабинет, библиотека площадью 93м2; читальный 

зал площадью 72м2, столовая на 120 мест, стрелковый тир. 

Имеется лицензия на право образовательной деятельности по 
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профессиональной подготовке в 10-11 классах: швея, оператор 

ЭВМ. При школе действует интернат для обучения детей 1-11 

классов. С целью оздоровления детей, организации летнего 

отдыха и занятости детей и подростков организована работа 

детского эколого-этнического палаточного лагеря «Нюрмат», 

лагеря с дневным пребыванием детей «Радуга», трудового 

отряда «Муравейник». 

В школе 11 классов комплектов. Из них: уровень 

начального образования – 4 класса, уровень основного общего 

образования – 6 классов, уровень среднего общего образования 

– 2 класса. Школа работает по графику пятидневной рабочей 

недели с двумя выходными днями для обучающихся 1-11 

классов, занятия проводятся в одну смену. Второю половину 

дня в школе работают кружки, секции, факультативы, занятия 

внеурочной деятельности, тем самым созданы все условия для 

самовыражения детей. 

Факторы риска и параметры анализа:  

Направление «Дефицит педагогических кадров» - нехватка 

социальных педагогов, логопедов;  

Направление «Низкая учебная мотивация обучающихся» - 

средний уровень оценки мотивации обучающихся учителями - 

средний уровень мотивации обучающихся - учѐт 

индивидуальных возможностей в учебном процессе; 

Направление «Низкий уровень вовлечѐнности родителей» - 

степень незаинтересованности учебным процессом со стороны 

родителей - проявление родителями поддержки детей в учѐбе - 

доля родителей, регулярно посещающих родительские 

собрания. 

Итогом анализа организуемого в образовательной 

организации воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
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педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений, отраженных в анализе работы школы. 

Для качественного проведения анализа используется 

следующий диагностический инструментарий: 

Критерии 

эффективности 

Показатели Методики изучения 

Сформированность 

познавательного 

потенциала 

личности 

обучающегося. 

1.Освоение 

обучающимися 

образовательной 

программы. 

2.Развитость 

мышления. 

 

 

 

 

 

3.Познавательная 

активность 

учащихся. 

4.Сформированность 

навыков учебной 

деятельности. 

1.Школьный тест 

умственного 

развития. 

2.Статистический 

анализ 

текущей и итоговой 

успеваемости. 

3.Психологический 

пакет 

«Интеллект» 

(Effecton Stidio, в 

адаптации М.К. 

Акимовой) 

 

4.Анализ участия в 

олимпиадах, 

конкурсах. 

5.Педагогическое 

наблюдение. 

Сформированность 

нравственного 

потенциала 

личности 

обучающегося. 

1.Нравственная 

направленность 

личности. 

 

 

 

 

1.Диагностика 

личностного роста 

школьников по 

методике П.В. 

Степанова. 

2.Диагностика 

уровня 
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2. 

Сформированность 

отношений к 

обществу, 

Родине, школе, себе, 

природе, труду 

воспитанности по 

методике Н.П. 

Капустина. 

3. Адаптированный 

тест 

незаконченных 

предложений в 

модификации В. 

Михала 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала 

личности 

обучающегося. 

1.Коммуникабельнос

ть 

2.Сформированность 

коммуникативной 

культуры 

3. Этика общения 

1. Оценка 

самоконтроля в 

общении М. 

Снайдера. 

2.Модифицированн

ый опросник 

эмпатии А. 

Меграбяна и 

Н.Эпштейна. 

3.Педагогическое 

наблюдение и 

беседа. 

Сформированность 

эстетического 

потенциала 

учащихся 

1.Умение видеть 

прекрасное. 

2.Развитость 

эстетических чувств. 

1.Тест для изучения 

творческого 

мышления (автор 

Елена Туник, 

модификация тестов 

Гилфорда или 

Торренса) 

2.Диагностика 

уровня 

воспитанности по 

методике Н.П. 
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Капустина. 

3. Наблюдение 

Сформированность 

физического 

потенциала 

учащихся. 

1.Развитость 

физических качеств. 

2.Состояние 

здоровья. 

3.Ведение здорового 

образа жизни. 

1. Периодическое 

тестирование 

физического 

развития. 

2.Статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья 

обучающихся. 

 

Удовлетворенность 

обучающихся 

жизнедеятельность

ю 

школы 

1.Комфортность. 

2.Эмоционально-

психическое 

настроение 

1. Тест школьной 

тревожности 

Н.Филлипса. 

2.Анкетирование 

3.Методика оценки 

тревожности Ч.Д. 

Спилберга – Ю.Л. 

Ханина 

Сформированность 

общешкольного 

коллектива 

1.Морально – 

психологический 

климат в коллективе 

2.Развитость 

самоуправления. 

3.Совместная 

деятельность 

1.Методика 

изучения уровня 

развития детского 

коллектива А.Н. 

Лутошкина. 

2.Методика 

социометрического 

изучения 

межличностных 

отношений в 

детском коллективе 

Д. Морено. 

3. психологический 
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климат в коллективе 

Настоящая программа содержит теоретическое 

положения и план работы основанные на практических 

наработках ОО по формированию целостной воспитательной 

среды и целостного пространства духовно-нравственного 

развития школьника, определяемого как уклад школьной жизни, 

интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, 

семейную деятельность обучающегося и его родителей 

(законных представителей). При этом обеспечивая духовно-

нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения 

к базовым российским ценностям: Россия, многонациональный 

народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, 

труд, искусство, наука, религия, природа, человечество. 
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2.3.6.3. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания 

осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного 

потенциала урока предполагает следующее: 

-организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн 

формате; 

-установление доверительных отношений между учителем 

и его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 -побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации, согласно Уставу школы, 

Правилам внутреннего распорядка школы; 

- использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

кейсов и дискуссий. 

-применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр «Умники и умницы», 

викторины, тестирование кейсы, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые 
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дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми.  

 Олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-

исследование и др. Учебно-развлекательные мероприятия 

(конкурс- игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», 

викторины, литературная композиция, конкурс газет и 

рисунков, экскурсия и др.);  

 -включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока; интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников. Предметные выпуски заседания клуба 

«Что? Где? Когда?», брейн-ринг, геймификация: квесты, игра-

провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация, игра-

состязание, дидактический театр, где полученные на уроке 

знания обыгрываются в театральных постановках;  

 -организация шефства мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 -инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

помогает приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления 
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перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения.  

 - создание гибкой и открытой среды обучения и 

воспитания с использованием гаджетов, открытых 

образовательных ресурсов, систем управления позволяет 

создать условия для реализации провозглашенных ЮНЕСКО 

ведущих принципов образования XXI века: «образование для 

всех», «образование через всю жизнь», образование «всегда, 

везде и в любое время». У обучающихся развиваются навыки 

сотрудничества, коммуникации, социальной ответственности, 

способность критически мыслить, оперативно и качественно 

решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к 

миру. 

 

Модуль «Внеурочная деятельность»  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную 

для них деятельность, которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях 

и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, 

задающих их членам определенные социально значимые формы 

поведения; 

- поддержку в детских объединениях обучающихся с 

ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 
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сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского 

самоуправления. Реализация воспитательного потенциала 

курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования происходит в рамках следующих выбранных 

обучающимися видов деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, направленные на 

передачу обучающимся социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Курсы представлены следующими программами: «Разговоры о 

важном», «Социокультурные истоки». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, создающие 

благоприятные условия для социальной самореализации 

обучающихся, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения гимназистов 

к культуре и их общее духовно-нравственное развитие: 

««Северные узоры». 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций обучающихся, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать 

и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы 

внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на физическое развитие обучающихся, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых 

представлены программами «Шахматы», «Планета здоровья», 

«Школа безопасности».  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, направленные на 

развитие творческих способностей обучающихся, воспитания у 

них трудолюбия и уважительного отношения к физическому 

труду представлены программами «Школа безопасности 

В рамках федерального проекта «Современная школа» в 

школе открыт центр цифрового и гуманитарного профиля 

«Точка роста», цель которого создать условия для внедрения 

новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, направленных на общеинтеллектуальное и 

техническое развитие обучающихся. 

Программа по информатике расширит возможности 

детей в основах современного программирования, поможет 

освоить растровую и векторную графику, создание трёхмерных 

моделей в различных программах, обучающиеся получат 

теоретические и практические знания в области современной 

информатики, касающейся работы с данными, сетевыми 

технологиями, веб-разработкой. 

Программа по технологии направлена на формирование у 

обучающихся практических навыков в сфере дизайна, работу с 

современным оборудованием и компьютерными программами, 

исследование окружающего мира с помощью современных 

технологий и стимулирование интереса к техническому 

творчеству. 
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Изучение учебного предмета «ОБЖ» обеспечит 

выработку умений распознавать угрозы, избегать опасности, 

нейтрализовать конфликтные ситуации, решать сложные 

вопросы социального характера, грамотно вести себя в 

чрезвычайных ситуациях. 

С 2022 учебного года внеурочные занятия по одному 

часу в неделю – в обязательном порядке отводятся на 

следующие занятия: -«Разговоры о важном». Темы и 

содержание занятий были определяются с разбивкой по классам 

на Федеральном уровне. Все материалы для педагогов 

размещаются на портале «Единое содержание» https://edsoo.ru/ в 

разделе «Внеурочная деятельность»; 

-профориентации, занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся (в том числе основы 

предпринимательства). 

-функциональной грамотности, занятия по 

формированию функциональной грамотности обучающихся (в 

том числе финансовой грамотности); методическая помощь 

предложена на сайте 

https://edsoo.ru/Funkcionalnaya_gramotnost.htm  

 

Модуль «Классное руководство» 

Смысл и главное предназначение воспитательной работы 

классного руководителя заключается в направленности 

процесса воспитания на развитие ребенка. Классный 

руководитель, определяя направления и планируя 

воспитательную работу с учетом интересов и способностей 

ребят данного класса, занимает позицию сопровождающего, 

помощника в подготовке детей к конкретным делам, постоянно 

стимулируя их к проявлению личностных качеств.  

https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/Funkcionalnaya_gramotnost.htm
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Осуществляя работу с классом, педагог (классный 

руководитель) организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

Главное предназначение классного руководителя - 

изучение особенностей развития каждого обучающегося в 

классе и создание условия для становления ребенка, как 

личности, входящего в современный ему мир, воспитать 

человека, способного достойно занять своё место в жизни.  

 Важное место в работе классного руководителя занимает 

организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса, 

позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться, а с другой, установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 Формированию и сплочению коллектива класса 

способствуют следующие дела, акции, события, проекты, 

занятия:  

-  классные часы: тематические (согласно плану классного 

руководителя), посвященные юбилейным датам, Дням воинской 

славы, событию в классе, в стране, способствующие 

расширению кругозора детей, формированию эстетического 

вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину;  

-  игровые, способствующие сплочению коллектива, 

поднятию настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; 

проблемные, направленные на устранение конфликтных 

ситуаций в классе, школе, позволяющие решать спорные 

вопросы; организационные, связанные с подготовкой класса к 

общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие получить 
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опыт безопасного поведения в социуме, ведения здорового 

образа жизни и заботы о здоровье других людей.  

 Немаловажное значение имеет: 

  - формирование традиций в классном коллективе: «День 

именинника», ежегодный общешкольный туристический слет, 

концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; 

 -становление позитивных отношений с другими 

классными коллективами (через подготовку и проведение 

ключевого общешкольного дела); 

 -сбор информации об увлечениях и интересах 

обучающихся и их родителей, чтобы найти вдохновителей для 

организации интересных и полезных дел; 

 - создание ситуации выбора и успеха.  

 Формированию и развитию коллектива класса способствуют: 

 - составление социального паспорта класса  

 - изучение учащихся класса (потребности, интересы, 

склонности и другие личностные характеристики членов 

классного коллектива),  

 - составление карты интересов и увлечений 

обучающихся;  

 -деловая игра «Выборы актива класса» на этапе 

коллективного планирования; 

 - проектирование целей, перспектив и образа 

жизнедеятельности классного коллектива с помощью 

организационно-деятельностной игры, классного часа «Класс, в 

котором я хотел бы учиться», конкурса «Устав класса», «Герб 

класса», «Мой класс сегодня и завтра».  

 Классное руководство подразумевает и индивидуальную работу 

с учащимися класса:  

 - со слабоуспевающими детьми и учащимися, 

испытывающими трудности по отдельным предметам, 

направленную на контроль за успеваемостью учащихся класса. 
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- с учащимися, находящимися в состоянии стресса и 

дискомфорта; 

- с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, 

в группе риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

Работа направлена на контроль за свободным 

времяпровождением.  

 - заполнение с учащимися «портфолио» с занесением 

«личных достижений» учащихся класса;  

 - участие в общешкольных конкурсах «Ученик года», 

«Самый классный класс» 

  - предложение (делегирование) ответственности за то 

или иное поручение 

 - вовлечение учащихся в социально значимую 

деятельность в классе; 

 Классный руководитель работает в тесном 

сотрудничестве с учителями предметниками.  

  

Вид деятельности Форма деятельности Содержание деятельности  

 Работа с классным коллективом 

Инициирование и 

поддержка участия класса в 

общешкольных и классных 

ключевых делах.  

Совместные дела, 

праздники, конкурсы, 

соревнования, игры, 

коллективные 

творческие дела 

познавательной, 

творческой 

направленности 

Сплочение класса через 

проведение общих мероприятий 

(игр, квестов, конкурсов).  

Развитие личностного потенциала 

через просмотр рекомендованных 

видеофильмов и мультфильмов; 

чтение литературных 

произведений. 

Оказание необходимой помощи 

детям в подготовке, проведении и 

анализе мероприятий.  

Проведение классных часов 

как часов плодотворного и 

 Тренинги, диспуты, 

социально-

Проведение классных часов и 

тренингов, направленных на 
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доверительного общения 

педагога и школьников. 

психологические часы 

и др. 

сплочение коллектива и 

предоставляющих возможность 

рефлексии собственного 

поведения, роли в классном 

коллективе, участия в жизни 

класса (1-4 кл.) 

Выработка совместно со 

школьниками законов 

класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила 

общения, которым они 

должны следовать в школе 

Тренинги Технология «Соглашение о 

взаимоотношениях», основанная 

на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам 

возможности обсуждения и 

принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для 

общения. 

 Индивидуальная работа с учащимися 

Изучение особенностей 

личностного развития 

учащихся класса. 

Диагностика Проведение мониторинга 

развития социально-

эмоциональных навыков, 

определяющего следующие 

показатели: 

 - достижение целей  

– умение работать над 

достижением краткосрочных и 

долгосрочных целей 

(устойчивость, самоконтроль, 

стремление к цели); 

- работа с другими – умение 

выстраивать продуктивные 



 

96 

 

взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

(коммуникабельность, уважение, 

заботливость); 

 - управление эмоциями – 

контроль над тем, как эмоции 

проявляются в школьном 

контексте и как влияют на 

выполнение заданий и общение 

со сверстниками и взрослыми 

(оптимизм, самоуважение, 

уверенность); 

 - восприятие и понимание 

причин эмоций как базовая 

способность, определяющая 

успешность коммуникации с 

другими и понимания себя; 

 - эмоциональная регуляция как 

способность определять 

интенсивность своих 

переживаний, оценку 

эффективности своего состояния 

относительно актуальной задачи и 

развитие умения менять свое 

эмоциональное состояние, если 

оно не оптимально для 

достижения желаемого 

результата;  

- развитие навыков социального 

взаимодействия, которые 

определяют точки роста и успехи 

ученика во взаимодействии с 
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другими 

Поддержка ребенка в 

решении важных для него 

жизненных проблем – 

налаживании 

взаимоотношений с 

одноклассниками или 

учителями, выборе 

профессии, вуза и 

дальнейшего 

трудоустройства, 

успеваемости и т. п.,  

Неформальные 

беседы, вовлечение во 

внеурочную 

деятельность 

Технология «Ненасильственное 

общение» в этом контексте 

позволяет достичь 

взаимопонимания с учениками и 

их родителями. Использование 

технологии призвано сохранить 

доверительные отношения даже в 

ситуациях сложных конфликтов, 

когда отношения классного 

руководителя и ученика 

оказываются под угрозой, на 

грани конфликта. 

Ненасильственное общение 

помогает сохранить 

доверительные отношения в 

ситуациях недопонимания и 

разрешить сложные ситуации, не 

потеряв контакт с ребенком.  

Коррекция поведения 

ребенка через частные 

беседы с ним, его 

родителями или законными 

представителями, через 

включение в проводимые 

социальным педагогом 

тренинги общения; через 

предложение взять на себя 

ответственность за то или 

иное поручение в классе 

Индивидуальные 

беседы 

Организация деятельности детей 

на основе их интересов – одно из 

направлений коррекции. 

 При выборе способов и методов 

коррекции нарушений поведения 

детей учитываются 

индивидуальные особенности 

ребенка, уровень социальной 

адаптации, соотношение 

биологических и социально-

психологических факторов. 

Также учитываются возраст, 

индивидуальные условия 
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воспитания. 

 Работа с родителями (законными представителями 

Регулярное 

информирование родителей 

о школьных успехах и 

проблемах их детей, о 

жизни класса в целом 

 

 

 

Родительские 

собрания, 

индивидуальные 

беседы, деятельность в 

рамках службы 

медиации, школьного 

психолого-

педагогического 

консилиума 

-Информирование родителей 

(законных представителей) о 

школьных успехах и возможных 

проблемах детей, выявленных в 

ходе проведения исследования 

развития социально-

эмоциональных навыков, о жизни 

класса в целом. 

- Организация и проведение 

родительских собраний, которые 

углубляют знания родителей о 

развитии социально-

эмоциональных навыков своих 

детей и способствуют созданию 

воспитывающей среды дома. 

- Организация и проведение 

родительских собраний, 

направленных на 

информирование участников о 

событиях, происходящих в 

классе. 

 - Интерактивная встреча «Я и 

мой выбор». 

- интерактивная встреча для 

родителей «Управление собой».  

 

Помощь родителям 

(законным представителям) 

школьников в 

регулировании отношений 

между ними, 

администрацией школы и 

учителями-предметниками 

Организация родительских 

собраний, происходящих в 

режиме обсуждения 

наиболее острых проблем 

обучения и воспитания 

школьников 

Привлечение членов семей 

школьников к организации и 

проведению мероприятий 

класса 

Семейные праздники, 

конкурсы, 

соревнования 

1-4 классы:  

- семейный фотоконкурс «Моя 

родословная»;  

- творческая новогодняя 
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Организация на базе класса 

семейных мероприятий, 

направленных на сплочение 

семьи и школы 

«Мастерская Деда Мороза»;  

- совместное детско-родительское 

мероприятие «Взрослые и дети»  

 Работа с учителями, преподающими в классе 

Регулярные консультации 

классного руководителя с 

учителями-предметниками. 

Беседы, 

индивидуальные 

консультации, личные 

встречи 

Создание профессиональных 

обучающихся сообществ с целью 

решения конкретных проблем 

класса, направленных 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.  

Совместные дела, 

праздники, конкурсы, 

соревнования, игры, 

коллективные 

творческие дела 

познавательной, 

творческой 

направленности, 

классные часы, 

тренинги 

Привлечение учителей, 

работающих с классом к 

внутриклассным мероприятиям.  

 

 

Модуль «Основные общешкольные дела» 

Основные дела — это главные традиционные 

общешкольные дела, в которых принимает участие большая 

часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно 
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педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в образовательной 

организации, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их 

вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. 

Основные дела обеспечивают включённость в них большого 

числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации 

их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в образовательной организации. Введение 

основных дел в жизнь образовательной организации помогает 

преодолеть характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогическими работниками для 

обучающихся.  

Для этого в образовательной организации используются 

следующие формы работы: 

На внешкольном уровне:  
-социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые 

и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума:  

- посещение и поздравление педагогов-ветеранов с Днем 

учителя; 

-патриотические акции: «Письмо ветерану», «Бессмертный 

полк», «Окна Победы», «Вахта памяти», «Возложение венка у 

Обелиска»; 

- «День защиты детей» посещение детей из многодетных, 

опекаемых семей, семей СОП; 

- встречи учащихся, родителей с представителями КДН и ЗП, 

ОМВД, ОГИБДД в рамках профилактических мероприятий 

(профилактика правонарушений, употребления ПАВ, 

наркотиков, нарушений ПДД и т.д.);  
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На школьном уровне:  
- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы;  

- «Здравствуй, школа!» торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний;  

-«День здоровья» общешкольный туристический слёт; 

- День Учителя (концертная программа);  

- Осенние мероприятия; 

- «День матери» праздничное поздравление мам;  

- Новогодние праздники, 

- Месячник оборонно-массовой и спортивной работы;  

-Праздник встречи весны «Вороний день»; 

- Конкурсная программа, посвященная 8 Марта; 

- Неделя детской книги»; 

- День Победы; 

- «День открытых дверей» для будущих первоклассников; 

- «Последний звонок»; 

- «За честь школы»; 

- «Выпускной начальной школы»;  

- Предметные недели;  

-Торжественное вручение аттестатов выпускникам школы. 

На уровне классов:  
- выбор и делегирование представителей классов в 

общешкольные советы дел, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел;  

- участие школьных классов в реализации общешкольных 

ключевых дел.  

На индивидуальном уровне:  
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- вовлечение по возможности каждого ребенка в 

ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей 

и т.д.;  

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) 

в освоении навыков подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел;  

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  

- при необходимости коррекция поведения ребенка через 

частные беседы с ним, через включение его в совместную 

работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы.  

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда 

школы обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы. Предметно-эстетическая среда 

школы –это не только предметное окружение в помещениях 

здания и вокруг, прежде всего-это гармонично организованное 

учебно-воспитательное пространство, содержащее -источники 

информации -воспитательный потенциал -отражение 

взаимосвязи педагогического и ученического коллектива 
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Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через 

такие формы работы с предметно-эстетической средой школы 

как:  

 -оформление интерьера школьных помещений и их 

периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия;  

-размещение на стендах школы регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их 

с работами друг друга; картин определенного художественного 

стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, и т.п.);  

-озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, 

оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий;  

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями, учителями-предметниками 

совместно с учащимися, позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими 

детьми;  

-событийный дизайн – оформление пространства 

проведения конкретных школьных событий (праздников, 

торжественных линеек, творческих выставок, конференций и 

т.п.);  

-акцентирование внимания школьников посредством 

элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, 
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картины) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах.  

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями)» 

Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется для лучшего достижения цели 

воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Только когда все участники 

образовательного процесса едины и находят контакт, тогда 

воспитание наиболее эффективно. Но бывает так, что родители 

сами нуждаются в грамотной квалифицированной помощи. 

 Необходима организация работы по выявлению 

родителей (законных представителей), не выполняющих 

обязанностей по их воспитанию, обучению, содержанию 

ведется систематически и в течение всего года. Используются 

различные формы работы: 

- выявление семей группы риска при обследовании 

материально-бытовых условий проживания обучающихся 

школы; 

- формирование банка данных семей; 

- индивидуальные беседы;  

- заседания Совета профилактики;  

- совещания при директоре; 

- совместные мероприятия с КДН и ПДН; 

  Профилактическая работа с родителями 

предусматривает оптимальное педагогическое взаимодействия 

школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс 

через систему родительских собраний, общешкольных 

мероприятий с детьми и родителями День семьи, День 

матери, мероприятия по профилактике вредных привычек, 

родительские лектории и т.д. 
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 Кроме работы по просвещению и профилактике в 

школе проводится активная работа для детей и их семей по 

создание ситуации успеха, поддержки и развития творческого 

потенциала. 

Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

На групповом уровне:  

 - Общешкольный родительский комитет, участвующий 

в управлении школой и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 -общешкольные родительские собрания, происходящие 

в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников; 

 -педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей, в ходе которого родители получают 

рекомендации классных руководителей и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей, а также по вопросам здоровьясбережения 

детей и подростков 

 -взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: 

размещается информация, предусматривающая ознакомление 

родителей, школьные новости  

 На индивидуальном уровне: 

 - обращение к специалистам по запросу родителей для 

решения острых конфликтных ситуаций; 

 - участие родителей в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных 

с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 - помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности; 
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 - индивидуальное консультирование c целью 

координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 
 Ухудшение здоровья детей школьного возраста в 

России стало не только медицинской, но и серьезной 

педагогической проблемой. Пожалуй, нет ничего другого 

в мире, чтобы мы теряли с такой беспечностью и легкостью, как 

собственное здоровье. Данные официальной статистики и 

результаты специальных научных исследований 

свидетельствуют о том, что в последние годы для подростков 

стали характерны не только широкая распространенность 

вредных привычек, но и более раннее приобщение к ним. В 

современной, быстро меняющейся экологической обстановке в 

России, возможности распространения среди подростков образа 

жизни, сопряженного с риском для здоровья, становятся все 

более широкими. 

  Опыт показывает, что большинство подростков 

испытывают потребность в обсуждении различных проблем 

здоровья и информации, касающейся личной безопасности. 

Поэтому одной из форм работы по профилактике вредных 

привычек и приобщению детей к здоровому образу жизни 

является просвещение. Подросткам необходима информация 

квалифицированных специалистов по интересующим их 

вопросам.  

 Однако «правильные» знания не всегда предполагает 

«правильное» поведение. Между ними очень большая 

дистанция. Для того, чтобы «правильные» знания помогли 

выбрать «правильный поступок», нужна мотивация побуждения 

к действию.  

На первом этапе профилактической работы важная роль 

отводится профилактике табакокурения, алкоголизма и 
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наркомании среди подростков. После создания социального 

паспорта школы вместе с психологической службой и 

классными руководителями, начинается активная 

просветительская работа: беседы, дискуссии, «круглые столы», 

тренинговые занятия с участием нарколога, эпидемиолога, 

детского врача, родителей, психолога и учащихся школы. Для 

этого в школе проводятся: 

 -Дни здоровья. Знакомство с природой родного края, 

физическое развитие детей, пропаганда туризма, здорового 

образа жизни, что способствует, формированию 

ответственности за сохранение естественного природного 

окружения, определяющего условия жизни человека. 

 -«Уроки безопасности», профилактика детского 

травматизма, формирование ответственности за своё здоровье и 

здоровье других людей.  

 -Месячник борьбы с вредными привычками, 

профилактика СПИДа Информация медицинских работников о 

вреде для здоровья употребления наркотических и токсичных 

веществ, пересмотр своего поведения и поступков, разрешение 

собственных проблем. Воспитание чувство ценности 

человеческой жизни, милосердия.  

- Информирования о пути зарождения СПИДом, 

статистика болезни. Осознание ответственности за своё 

здоровье и здоровье близких. 

-Уроки красоты и здоровья- способствуют эстетическому 

и культурному развитию ребёнка, осознание здоровья, как 

одной из главных жизненных ценностей. 

«Пятиминутки здоровья» - просвещение, формирование 

навыков выхода из трудных ситуаций, ответственности за свои 

поступки. 

В профилактике вредных привычек большое внимание 

уделяется подготовке и обучению молодежных лидеров. 
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Учащихся, которые ведут активный здоровый образ жизни, 

должны стать положительным примером для подростков 

«группы риска».  

Вид и форма деятельности  Содержание деятельности 

Разработка и осуществление 

комплекса мероприятий по 

профилактике правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, 

токсикомании. 

Деятельность по формированию у обучающихся  

экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни,  

формированию личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих  

снижению риска здоровью в повседневной жизни  

Осуществление 

систематической работы с 

обучающимися «группы 

риска». 

 

-Индивидуальная профилактическая работа с 

подростками, состоящими на учете, девиантного 

поведения, группы социального риска. 

-Мероприятия по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних, в отношении 

несовершеннолетних, безнадзорности и социального 

сиротства, защите прав детей 

Осуществление 

систематической работы по 

профилактике конфликтных 

ситуаций 

- Профилактика конфликтный ситуаций между 

участниками образовательных отношений. В ОО 

работает Служба школьной медиации, основная цель 

которой состоит в формировании благополучного, 

гуманного и безопасного пространства (среды) для 

полноценного развития и социализации детей и 

подростков, в том числе при возникновении трудных 

жизненных ситуаций, включая вступление их в конфликт 

с законом. 

 

Профилактика дивиантного 

поведения 

 

- Профилактическая работа в школе предполагае 

формирование условий, не провоцирующих 

отклоняющихся поступков. Школа обеспечивает и 

расширяет безопасное пространство для детей, в котором 

им будет спокойно и интересно. Наиболее 
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эффективными в этом смысле является система 

внеурочной деятельности, в которой учитываются 

потребности различного возраста. Существующие виды 

профилактики (досуговая деятельность, беседы, 

спортивные, художественные кружки и пр.) выступают в 

качестве мощного инструмента, позволяющего 

безболезненно воздействовать на детей, предупреждая 

развитие негативных склонностей.  

 

Индивидуальная 

профилактическая работа с 

обучающимся  

 

- Консультирование по проблемам исправления 

выявленных при диагностике недостатков.  

- Исследование личных особенностей, степени 

воспитанности детей. На основе изученного 

определяются конкретные задачи и методы 

последующего педагогического воздействия.  

- Регулярное ведение дневника наблюдений за общением, 

поведением, положением каждого ребенка в коллективе.  

-Занятия классного руководителя, социального педагога, 

администрации ОО с детьми, требующими коррекции 

поведения.  

- Формирование условий для реализации творческого 

потенциала, поддержка при организации досуга.  

- Вовлечение обучающихся в общественную 

деятельность.  

-Обеспечение ненавязчивого контроля со стороны 

преподавателя, классного руководителя, социального 

педагога, психолога действий детей в урочное и 

внеурочное время.  

-Привлечение к чтению художественных произведений.  

 --Проведение тренингов по общению, психологической 

разгрузке, бесед, встреч с интересными личностями 

Профилактическая работа с - Классные руководители и социальный педагог 
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родителями отвечают за: 

- организацию лекций, бесед, встреч со специалистами, 

осуществляют наблюдение, анализ, планируют 

профилактическую работу в классе; 

- установление контакта и взаимодействие с родителями 

не только в рамках собраний, но и в форме 

индивидуальной работы с каждой семьей (в частности, 

консультирование родителей и детей на дому, посещение 

семей с целью обследования их жилищно-бытовых 

условий и т.д.) 

 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по 

направлению «Профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие 

такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через: 
- циклы профориентационных часов общения, 

направленных на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального 
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будущего («Профессии моей семьи», «Моя мечта о будущей 

профессии», «Путь в профессию начинается в школе»);  

- профориентационные игры: деловые игры, квесты, 

решение ситуаций, в которых необходимо принять решение, 

занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, 

о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности;  

- профориентационные экскурсии в учреждения села: 

филиал КУ «Центроспас-Югория», КСК «Триумф», 

администрация с.п.Шеркалы, Унъюганская  участковая 

больница, детский сад «Солнышко», Почта России, музей; 

- посещение профориентационных выставок, Ярмарки 

профессий, дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах (дистанционно);  

-профориентационные встречи обучающихся 9-11 

классов с сотрудниками средне-специальных и высших учебных 

заведений; 

-совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования;  

- участие в работе всероссийских профориентационных 

проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, участие 

в мастер - классах, посещение открытых уроков – онлайн - 

уроки финансовой грамотности (регистрация пользователей на 

платформе проекта «Билет в будущее»-6-11 классы; 

тестирование на платформе проекта «Билет в будущее», 

Всероссийские открытые уроки на портале «ПроеКТОриЯ» -9-

11 классы);  

- индивидуальные консультации психолога для 

школьников и их родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 
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детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии;  

- освоение школьниками основ профессии в рамках 

различных курсов по выбору, включенных в основную 

образовательную программу школы или в рамках курсов 

внеурочной деятельности. 

Итогом программы должны стать следующие результаты: 

- положительное отношение к труду; 

- умение разбираться в содержании профессиональной 

деятельности; 

- умение соотносить требования, предъявляемые профессией, 

с индивидуальными качествами; 

- умение анализировать свои возможности и способности 

(сформировать потребность в осознании и оценке качеств и 

возможностей своей личности); 

- оказание психологической помощи учащимся в осознанном 

выборе будущей профессии; 

- обучение подростков основным принципам построения 

профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке 

труда; 

- активация учащихся на реализацию собственных замыслов 

в реальных социальных условиях. 

В ходе обучения учащиеся овладевают умениями, 

разнообразными способами деятельности, приобретают опыт: 

- планирования и осуществления разнообразной практической 

деятельности: выполнение рефератов, рисунков, посещение 

рабочих мест и др.; 

- решения разнообразных задач, требующих поиска пути и 

способов решения; 

- осуществления различных типов проектов: 

исследовательских, творческих, практико-ориентированных, 

информационных; 
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- эстетического оценивания явлений окружающего мира, 

произведений и предметов искусства, выполненных 

мастерами своего дела и высказывания суждений о них; 

- поиска, систематизации и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, 

включая справочную литературу, современные 

информационные технологии. 

 

Модуль «Самоуправление 

Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» в 

МБОУ «Унъюганская СОШ №1» заключается в создании 

условий для выявления, поддержки и развития управленческих 

инициатив обучающихся, принятия совместных со взрослыми 

решений, а также для включения обучающихся школы в 

вариативную коллективную творческую и социально-значимую 

деятельность.   

Поддержка детского самоуправления в школе помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Участие в самоуправлении даёт возможность подросткам 

попробовать себя в различных социальных ролях, получить 

опыт конструктивного общения, совместного преодоления 

трудностей, формирует личную и коллективную 

ответственность за свои решения и поступки.  

Поскольку учащимся младших и подростковых классов 

не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться в со-управление (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детское самоуправление. 
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Поддержка детского самоуправления в школе помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся 

младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление. 

На уровне школы: 

- через работу постоянно действующего школьного 

актива Совета старшеклассников (досуговый сектор, 

спортивный, сектор милосердия, трудовой, оформительский, 

правовой, учебный), инициирующегои организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, акций, флешмобов и т.п.). 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и 

предложениям учащихся класса лидеров, представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой Совета старшеклассников 

и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, 

отвечающих за различные направления работы класса 

(спортивный сектор, творческий, трудовой, учебный, работа с 

младшими ребятами- шефский); 

На индивидуальном уровне: 
- через вовлечение школьников в планирование, 

организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; 
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- через реализацию школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за порядком и 

чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 

Модуль «Социальное партнерство (сетевое 

взаимодействие)» 

 Реализация воспитательного потенциала социального 

партнёрства школы при соблюдении требований 

законодательства Российской Федерации предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том 

числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в 

проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 Акцент новых образовательных стандартов сделан в 

первую очередь на развитие творческого потенциала детей и 

духовно-нравственное воспитание.  Однако, следуя новым 

стандартам образования, для создания «идеальной» модели 

выпускника рамки воспитательного пространства одного ОУ 

уже недостаточно. Должно быть организовано целостное 

пространство духовно-нравственного развития обучающихся.  

 Этому способствует: 

 участие представителей организаций-партнёров в 

проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных 

уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций 

воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионные площадки 



 

116 

 

(детские, педагогические, родительские, совместные), куда 

приглашаются представители организаций-партнёров, на 

которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся 

жизни школы, муниципального образования, региона, страны;  

 - расширение сетевого взаимодействия и 

сотрудничества между педагогами, как основных учебных 

заведений, так дополнительных и высших; 

 - поиск новых форм работы, в том числе и 

информационно коммуникативных по сетевому 

взаимодействию школьников. Это возможность максимального 

раскрытия творческого потенциала ребенка. Данная 

деятельность, позволяет проявить себя оптимальным образом 

индивидуально или в группе, попробовать свои силы, 

приложить свои знания, принести пользу, показать публично 

достигнутый результат.  

  Одним из примеров сетевого взаимодействия 

традиционной формы являются различные конкурсы, 

интеллектуальные марафоны, научно-практические 

конференции, участие во Всероссийских онлайн – конкурсах, 

флешмобах, творческих мероприятиях и сообществах. 

Модель социального партнёрства МБОУ 

«Унъюганская СОШ №1»: 

Социальные партнёры Результат взаимодействия 

КСК «Триумф» Сотрудники КСК «Триумф» активно участвуют в 

реализации программы летнего оздоровительного 

лагеря «Радуга», проводятся культурно-массовые 

мероприятия, дискотеки, соревнования. Учащиеся 

школы активно участвуют в открытии районных и 

окружных турниров по шахматам, тематических 

концертах, посещают хореографический кружок, 

ледовый и хоккейный корт, футбол, волейбол. 
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Унъюганская  модельная 

сельская библиотека 

Совместная работа с летним оздоровительным лагерем 

«Радуга», организация библиотечных передвижек, 

акций, массовых познавательно-игровых мероприятий, 

предоставление информации с интернет ресурсов. 

Совместные мероприятия с учителями истории, со 

школьным библиотекарем: «День Конституции», 

«День ХМАО-Югры», «День местного 

самоуправления», «Дети войны», «Неделя детской 

книги». 

Шеркальский 

этнографический музей 

Работа дворовой площадки, посещение тематических 

выставок, экскурсионных занятий, предоставление 

информации по работе с рефератами, совместный 

праздник «Вороний день», «Троица», «День Победы». 

Филиал КУ «Центроспас-

Югория» 

Экскурсии в пожарную часть. Совместное проведение 

профилактических мероприятий по пожарной 

безопасности (учебная эвакуация, инструкции по ПБ, 

встречи) 

БУ Октябрьская РБ Филиал в  

с. Шеркалы 

Профилактические лекции, проведение 

профилактических прививок, медосмотров. 

МБУ ДО «Районная 

специализированная детско-

юношеская школа 

олимпийского резерва» 

Работа спортивной лыжной секции, участие в 

районных соревнованиях. 

ПДН, КДН и ЗП Выявление семей и детей, находящихся в социально-

опасном положении. Индивидуальные беседы по 

профилактике правонарушений и преступлений, 

профилактические рейды по семьям, совместное 

проведение операции «Подросток». Проведение 

профилактическиx лекций, участие в заседаниях 
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школьного Совета профилактики. 

КЦСОН «Доброта» Работа психолога с семьями, находящимися в СОП, 

проведение тестирования на тревожность у подростков 

«группы риска», индивидуальная работа с подростками 

«группы риска», организация летнего отдыха для 

детей, находящихся в СОП, оказание материальной 

помощи семьям, находящихся в ТЖС, 

профилактические рейды в семьи «группы риска» 

Органы опеки и 

попечительства 

Работа психолога с детьми сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей. Работа с 

законными представителями опекаемых детей. 

Ежеквартальная отчётность по работе с детьми 

сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей. Профилактические рейды по семьям. 

Участковый уполномоченный 

полиции ОМВД России по 

Октябрьскому району 

Работа по факту правонарушения и безнадзорности, 

совместные рейды с родительским патрулём, 

профилактические беседы с детьми «группы риска, 

работа с семьями несовершеннолетних, находящихся в 

СОП, лекции о правонарушениях и ответственности 

несовершеннолетних. 

Центр занятости населения 

 

Молодёжный трудовой отряд «Муравейник». 

ГИБДД ОВД по Октябрьскому 

району 

Организация совместных профилактических 

мероприятий по вопросам безопасного дорожного 

движения. Спортивно-игровое мероприятие 

«Безопасное колесо». 

Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ОВЗ 

«Гармония» 

Взаимодействие по вопросам воспитания, развития и 

реабилитации несовершеннолетних посредством 

проведения совместных мероприятий. 

МКДОУ «Солнышко» Ознакомительные встречи педагогов и 

первоклассников, взаимное посещение занятий, «День 
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открытыx дверей». 

Администрация с.п. Шеркалы Совет профилактики по факту правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних, совместные 

профилактические рейды в семьи «группы риска», 

профилактические беседы с несовершеннолетними, 

профориентационная работа с выпускниками школы 

«Выбор профессии», круглый стол «Выпускник вчера, 

сегодня, завтра», трудоустройство подростков в летний 

период. 

ТОУ Роспотребнадзор по 

ХМАО-Югре г. Нягани 

Согласование меню. Выдача Санитарно-

эпидемиологического заключения для ЛДП «Радуга». 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных 

мероприятий предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия 

воспитательной направленности, организуемые педагогами, по 

изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; 

(конференции, фестивали, творческие конкурсы) 

 организуемые в классах классными руководителями, в 

том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного 

дня (в Шеркальский этнографический музей, Центроспас-

Югория, на предприятия села) с привлечением к их 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие 

походы, экскурсии, экспедиции, слеты и т. п., организуемые 

педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся (для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий российских поэтов и 

писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.);  
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 выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел, в процессе которых складывается 

детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 

совместно с социальными партнерами школы.  

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых 

школьниками и педагогами средств распространения текстовой, 

аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется 

в рамках следующих видов и форм деятельности:  

- освещение наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация КТД, кружков, секций на официальном 

сайте школы; 

-информационно-техническая поддержка школьных 

мероприятий, осуществление видеосъемки и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, мероприятий, конкурсов, 

вечеров, дискотек;  

 -школьная интернет-группа - разновозрастная группа 

школьников и педагогов, поддерживающая виртуальную 

диалоговую площадку, с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, на которой 

детьми, учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы; -участие 

школьников в конкурсах школьных медиа (конкурсы 

презентаций, видеороликов и фотографий). 
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Модуль «Детские общественные объединения» 

В школе функционируют детские общественные 

объединения:  

 Волонтерский отряд «Доброе сердце» (организация и 

участие в социальных проектаx, мероприятияx, акцияx); 

 Отряд «Юные инспектора дорожного движения» 

(проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде 

Правил дорожного движения в школе, детском саду, 

внешкольных учреждениях. Участие в смотрах и слетах ЮИД, 

конкурсах и соревнованиях агитбригад); 

 «Юнармия» - Всероссийское детско-юношеское военно-

патриотическое общественное движение (осваивают азы 

начальной военной подготовки, занимаются спортом, развивают 

лидерские навыки, приобретают научно-технические 

компетенции). 

 Основной целью создания и деятельности общественных 

объединений является: поддержка детских и молодёжных 

инициатив. Основные направления работы: патриотическое, 

досуговое, пропаганда ЗОЖ и добровольчество. 

Воспитание в детских общественных объединениях 

осуществляется через: 

-утверждение и последовательную реализацию 

демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору 

объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих обучающемуся возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения; 

-организацию общественно полезных дел; 

-договор, заключаемый между обучающимися и детским 

общественным объединением, традиционной формой которого 



 

122 

 

является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в 

объединение; 

-клубные встречи – формальные и неформальные встречи 

членов детского общественного объединения для обсуждения 

вопросов управления объединением, планирования дел; 

-выездные многодневные разновозрастные сборы детского 

объединения; 

-поддержку и развитие в детском объединении его 

традиций и ритуалов,  

-участие членов детского общественного объединения в 

волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей 

и социального окружения в целом.  
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2.3.6.4. Основные направления самоанализа 

воспитательной работы 

 

Программа воспитания реализуется посредством 

формирования социокультурного воспитательного пространства 

при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности.  

Уклад школы направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания на всех уровнях общего образования: 

 обеспечение личностно развивающей предметно-

пространственной среды, в том числе современное материально-

техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения; 

 наличие профессиональных кадров и готовность 

педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров 

Программы воспитания;  

 взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам воспитания; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся, в 

интересах которых реализуется Программа (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

3.1. Кадровое обеспечение 

Педагог являет собой всегда главный для обучающихся 

пример нравственного и гражданского личностного поведения. 

В школе создано методическое объединение классных 

руководителей, которое помогает учителям школы разобраться 

в нормативно-правовой базе в потоке информации, 

обеспечивающей успешный воспитательный процесс   
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Совершенствование подготовки и повышения 

квалификации кадров по вопросам духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в 

реализации рабочей программы воспитания.  Мероприятия по 

подготовке кадров:  

-          сопровождение молодых педагогических 

работников, вновь поступивших на работу педагогических 

работников (работа школы наставничества) 

-         индивидуальная работа с педагогическими 

работниками по запросам (в том числе и по вопросам классного 

руководства) 

-          контроль оформления учебно-педагогической 

документации 

-     проведение конференций, «круглых столов», 

семинаров по педагогическим и другим проблемам духовно-

нравственного воспитания и просвещения обучающихся;  

- участие в постоянно действующих учебных 

курсах, семинарах по вопросам воспитания; 

- участие в работе районных и региональных 

методических объединений представление опыта работы 

школы; 

В педагогическом плане среди базовых национальных 

ценностей необходимо установить одну  важнейшую, 

системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем другим 

ценностям — ценность Учителя. 

Воспитательный процесс обучающихся школы осуществляют 

администрация школы, классные руководители, педагоги-

предметники, социальный педагог 

Наименование должности (в 

соответствии со штатным 

расписанием) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Директор школы - управление воспитательной деятельностью;  
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- создание условий, позволяющих педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность;  

- формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных образовательных 

и социально значимых проектов; 

 - организационно-координационная работа при 

проведении общешкольных воспитательных мероприятий;  

- регулирование воспитательной деятельности в ОО; 

 – контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ОО (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ОО) 

 - стимулирование активной воспитательной деятельности 

педагогов 

Заместитель директора по 

УВР  

- проведение анализа итогов воспитательной деятельности 

в ОО за учебный год;  

- планирование воспитательной деятельности в ОО на 

учебный год, включая календарный план воспитательной 

работы на уч. год; 

 - информирование о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности; 

-организация повышения психолого-педагогической 

квалификации работников;  

-участие обучающихся в районных и городских, конкурсах 

и т.д.; 

 - организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических инициатив;  

- создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры; 

 -развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

Классные руководители – формирование и развитие коллектива класса;  

– создание благоприятных психолого-педагогических 
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условий для развития личности, самоутверждения каждого 

обучающегося, сохранения неповторимости и раскрытия 

его потенциальных способностей;  

– формирование здорового образа жизни;  

– организация системы отношений через разнообразные 

формы воспитывающей деятельности коллектива класса;  

– защита прав и интересов обучающихся; – организация 

системной работы с обучающимися в классе; 

 – гуманизация отношений между обучающимися, между 

обучающимися и педагогическими работниками;  

– формирование у обучающихся нравственных смыслов и 

духовных ориентиров;  

– организация социально-значимой творческой 

деятельности обучающихся 

Социальный педагог  -анализ ситуаций жизнедеятельности школьников; 

-разработка мер по социально-педагогической поддержке 

детей в 

процессе образования; 

-проектирование программ формирования у учащихся 

социальной компетентности, социокультурного опыта; 

- разработка мер по социально-педагогическому 

сопровождению 

обучающихся в трудной жизненной ситуации; 

- разработка мер по профилактике социальных девиаций 

среди детей; 

- планирование совместной деятельности с институтами 

социализации в целях обеспечения позитивной 

социализации обучающихся; 

- осуществление комплекса мероприятий, направленных 

на воспитание, образование, развитие и социальную 

защиту личности в образовательном 

учреждении и по месту жительства учащихся; 
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Педагоги-предметники - осуществление обучения и воспитания обучающихся с 

учетом их психолого-физиологических особенностей и 

специфики преподаваемого предмета, и требований  

ФГОС; 

- формирование общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения образовательных 

программ;  

-осуществление комплекса мероприятий по развитию у 

обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, формированию гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях современного 

мира, формированию  культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

 Воспитательная работа школы строится на основе 

следующих нормативных документах: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегии развития 

воспитания 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 
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2021 г. № 287), среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413). ФОП НООО. 

Кроме того, в школе разработаны должностные 

инструкции педагогических работников по вопросам 

воспитательной деятельности. 

В программных мероприятиях предусматривается 

подготовка и принятие нормативных документов, включающих 

вопросы духовно-нравственного воспитания школьников; 

-заключение соглашений о сотрудничестве органов 

образования, здравоохранения, культуры, социальной помощи; 

- подготовка приказов и локальных актов школы по 

внедрению рабочей программы воспитания в образовательный 

процесс.   

-обеспечение использования педагогами методических 

пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроков и 

видеомероприятий по учебно-воспитательной работе; 

-создание рабочей программы воспитания на 2023-2024 г. 

с приложением плана воспитательной работы школы на три 

уровня образования НОО, ООО, СОО; 

-обновление содержания воспитательных программ в 

целях реализации новых направлений программ воспитания; 

-подготовка/корректировка дополнительных 

общеразвивающих программ ОО. 

Сайт, на котором будут отражены реальные результаты 

программы воспитания https://shkolasherkalskaya-

r86.gosweb.gosuslugi.ru/ 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями. 

 В настоящее время   в МБОУ «Унъюганская СОШ №1», 

получает образование  примерно 7  детей с  ОВЗ и детей 

инвалидов  во всех уровнях образования. Дети ОВЗ и инвалиды 

получают образование, на равных, со всеми школьниками, 

https://shkolasherkalskaya-r86.gosweb.gosuslugi.ru/
https://shkolasherkalskaya-r86.gosweb.gosuslugi.ru/
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создана благоприятная доброжелательная среда.  Эти дети 

находятся под пристальным контролем классных 

руководителей, и социально-психологической службы. Они 

имеют возможность участвовать в различных формах жизни 

детского сообщества: в работе органов самоуправления, 

волонтерского отряда, участвовать в конкурсных мероприятиях 

онлайн и офлайн, в школьных праздниках. Обеспечивается 

возможность их участия в жизни класса, школы, событиях 

группы. Таким образом, формируется их личностный опыт, 

развивается самооценка и уверенность в своих силах, опыт 

работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ 

являются: 

  налаживание эмоционально-положительного 

взаимодействия детей с ОВЗ с окружающими для их успешной 

адаптации и интеграции в школе; 

  формирование доброжелательного отношения к детям с 

ОВЗ и их семьям со стороны всех участников образовательных 

отношений; 

  построение воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося с ОВЗ; 

  активное привлечение семьи и ближайшего 

социального окружения к воспитанию обучающихся с ОВЗ;  

  обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семей обучающихся с ОВЗ в развитии и содействие повышению 

уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности; 

  индивидуализация в воспитательной работе с 

обучающимися с ОВЗ. 

– на личностно-ориентированный подход в организации 

всех видов детской деятельности. 
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3.4. Система поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование 

у школьников активной жизненной позиции) и тактическую 

задачу (обеспечить вовлечение и активное участие 

обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся в 

общеобразовательной школе строится на следующих 

принципах: 

1. публичность поощрения (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение процедуры 

награждения в присутствии значительного числа школьников); 

2. соответствие артефактов и процедур награждения 

укладу жизни школы, специфической символике, выработанной 

и существующей в сообществе в виде традиции; 

3. прозрачность правил поощрения (наличие 

положения о награждениях, неукоснительное следование 

порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

4. регулирование частоты награждений 

(недопущение избыточности в поощрениях - недостаточно 

длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы 

поощряемых); 

5. сочетание индивидуального и коллективного 

поощрения (использование и индивидуальных наград, и 

коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные 
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противоречия между школьниками, получившими награду и не 

получившими ее); 

6. дифференцированность поощрений (наличие 

уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее 

действие системы поощрения). 

7. Формами поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

являются: 

8.  

9. - благодарности (устные и письменные), 

10. - дипломы, медали, кубки, 

11.  

12. - поощрительные сертификаты,  

13. - публикации в прессе, 

14. - портфолио, 

15. - рейтинг. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся представляет собой размещение обучающихся 

или групп в последовательности, определяемой их успешностью 

в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое 

стимулирующее воздействие на поведение ученических 

коллективов и отдельных школьников. 

Формирование портфолио в качестве способа 

организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся - деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих 

достижения "хозяина" портфолио. Портфолио может включать 

исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и т.д.), может - исключительно 

артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи 
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или фото изделий и т.д.), портфолио может иметь смешанный 

характер. 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в 

соответствии  

с целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными 

результатами обучающихся на уровне начального общего 

образования, установленными  

ФГОС НОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса  

в образовательной организации является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения  

с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов. 

 Планирование анализа воспитательного процесса 

включается  

в календарный план воспитательной работы. Самоанализ 

осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых 

осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, 

являются: 

- принцип гуманистической направленности 

осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон 

воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не 

количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между школьниками и педагогами;   
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- принцип развивающего характера осуществляемого 

анализа, ориентирующий экспертов на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и 

задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты 

личностного развития школьников, ориентирующий экспертов 

на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса: 

 Условия организации воспитательной работы по 

четырем составляющим: 

 -нормативно-методическое обеспечение; 

 -кадровое обеспечение; 

 -материально-техническое обеспечение; 

 -удовлетворенность качеством условий. 

Анализ организации воспитательной работы строится по 

следующим направлениям: 

-реализация внеурочной деятельности; 

-реализация воспитательной работы классных руководителей; 

-реализация дополнительных программ; 

-удовлетворенность качеством реализации воспитательной 

работы. 

Проводится с заполнением сводных таблиц выполненной 

работы и анализа ее качества, анкетирование 

 Результаты воспитания, социализации и 

саморазвития школьников.  
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Критерием, на основе которого осуществляется данный 

анализ, является динамика личностного развития школьников 

каждого класса, их достижения в конкурсах и мероприятиях, 

удовлетворенность участников образовательных отношений 

качеством результатов воспитательной работы.  

Осуществляется анализ классными руководителями 

совместно с заместителем директора по воспитательной работе 

с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития школьников является 

педагогическое наблюдение, диагностика. Диагностический 

инструментарий: «Методика диагностики нравственной 

воспитанности», «Методика диагностики личностного роста 

школьников», «Методика диагностики нравственной 

мотивации», «Методика диагностики нравственной 

самооценки» 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного 

развития школьников удалось решить за минувший учебный 

год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над.  чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Диагностика «Творческие достижения школьников».  

Классные руководители проводят учет результативности 

участия детей в творческих конкурсах и мероприятиях, 

благотворительных акциях, социальных проектах, социально 

значимой деятельности. В качестве инструмента оценки - 

таблица достижений.  Она позволит систематизировать 

сведения, для их анализа. В таблицу педагоги внесут результаты 

участия детей в мероприятиях различного уровня 
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Заполненные таблицы по всем классам и формируются 

сводную по школе. Это дает возможность анализировать 

результативность участия школьников в различных конкурсах 

по всем направлениям воспитательной деятельности. 

 Состояние организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых. Удовлетворенность 

качеством результатов воспитательной работы.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный 

анализ, является наличие в школе интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по 

воспитательной работе, классными 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, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Чтобы выявить, 

удовлетворены ли родители и школьники качеством 

образовательных услуг, чаще всего используют анкетирование.  

Часть вопросов такого анкетирования затрагивает и 

организацию воспитательной деятельности. Анализ ответов 

позволит оценить степень удовлетворенности результатами 

воспитательной работы.  Полученные результаты обсуждаются 

на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Итогом самоанализа организуемой в школе 

воспитательной работы является перечень выявленных проблем, 

над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, 

и проект направленных на это управленческих решений. 
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Ожидаемые конечные результаты 
1.Совершенствование статуса конкурентноспособного 

образовательного учреждения, обеспечивающего становление 

личности выпускника, способной при любых неблагоприятных 

условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, 

стремление к взаимодействию в традициях русской 

православной культуры через расширение содержания, форм 

организации воспитательной системы школы посредством 

интеграции с социальными партнерами, системой 

дополнительного образования. 

2. Введение в практику новых форм и методов духовно-

нравственного воспитания. 

3. Совершенствование системы социально–педагогической 

поддержки, обеспечивающей снижение факторов «риска» и 

асоциального поведения через внедрение современных 

воспитательных технологий, применение эффективных 

механизмов социализации, формирования здорового образа 

жизни на основе духовно-нравственных принципов воспитания. 

4. Создание в школе единого воспитательного пространства, 

главной ценностью которого является личность ребенка, 

приобщение его к истинным ценностям, формирование нового 

знания, ориентированного на умение при любых 

неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, 

взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях 

русской культуры. 

 

 



 

 

2.3.7. Описание основных технологий 

взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных 

институтов 
 

В процессе воспитания, социализации и духовно-

нравственного развития обучающихся на уровне начального 

общего образования большое значение имеет социальное 

партнерство различных социальных институтов. Интеграция 

социально-педагогического потенциала организаций общего и 

дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, 

местного сообщества, традиционных религиозных и иных 

общественных организаций и семьи способствует позитивной 

социализации младших школьников. Взаимодействие школы, 

семьи и общественности имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в 

организации социального партнерства институтов 

общественного участия и семьи принадлежит педагогическому 

коллективу общеобразовательной школы и особенно институту 

классного руководства. 

МБОУ «Унъюганская СОШ №1» ведёт совместное 

взаимодействие школа – детский сад «Солнышко», СКС 

«Триумф», этнографический музей (выставки, помощь в поиске 

материала для урока), мобильная сельская библиотека, 

администрация сельского поселения. Для воспитанников 

детского сада – будущих первоклассников в школе традиционно 

проводится экскурсия по школе «Путешествие Незнайки по 

школе». 

Сотрудники Шеркальского этнографического музея 

регулярно проводят тематические экскурсии, беседы с 

обучающимися школы, оказывают помощь в поисковой работе. 

Сотрудниками СКС «Триумф» организовывают просмотр 
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кинофильмов, развлекательные программы для обучающихся, 

как в каникулы, так и в будние дни. 

 

2.3.7.1. Описание форм и методов формирования у 

обучающихся экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни, включая 

мероприятия по обучению правилам безопасного 

поведения на дорогах 
 

Здоровье – необходимое условие для развития личности, 

фактор успеха на последующих этапах жизни. И если 

недостаток образования можно восполнить, то подорванное 

здоровье восстановить значительно труднее, а нарушенное в 

детском возрасте – зачастую невозможно. 

Рассматривая здоровье человека как многокомпонентную 

модель целесообразно использовать определение, данное 

Всемирной организацией здравоохранения, в котором «здоровье 

– это состояние полного физического, духовного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 

дефектов». 

Воспитание физической культуры, формирование 

ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Физическое воспитание младших школьников, процесс 

формирования у них здорового образа жизни предполагает 

усиление внимание к формированию представлений о культуре 

здоровья и физической культуры; первоначального опыта 

самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; 

интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся 

культуры здорового и безопасного образа жизни: 
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– начальное самоопределение младших школьников в 

сфере здорового образа жизни (организация исследований, 

обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических 

основах деятельности организма, различных оздоровительных 

системах и системах физических упражнений для поддержания 

здоровья, традициях физического воспитания и 

здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей 

предъявления сверстникам индивидуальных достижений в 

различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; 

демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, 

туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа 

жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения 

здорового образа жизни, занятий физической культурой, 

использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 

ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-

просветительскую деятельность и  пропаганда занятий 

физической культурой в процессе детско-родительских и 

семейных соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений 

здравоохранения, спорта, туризма, общего и дополнительного 

образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы 

ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, 

индивидуальные странички в социальных сетях, 

индивидуальные странички на специальном школьном сайте, 

посвященном здоровью; 



 

140 

 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни 

современного ученика (о режиме дня, труда и отдыха, питания, 

сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных 

листовок о нормативно-правовом обеспечении права граждан на 

сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской 

помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по 

проблематике физической культуры, заботы о собственном 

здоровье, об истории международного и отечественного спорта, 

его героях, о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные 

соревнования для детей и родителей; 

– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» 

(мониторинг – самодиагностика состояния собственного 

здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, 

ценностного отношения к природе, созидательной 

экологической позиции. 

Развитие содержания экологического воспитания на 

уровне начального общего образования предполагает 

формирование у младших школьников эмоционально-

чувственного, нравственного отношения к природе; понимания 

необходимости соблюдения норм экологической этики; 

представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников 

экологической культуры могут быть представлены в контексте 

основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, 

направленная на раскрытие тайн и загадок окружающего мира с 

целью использования открытых явлений для блага человечества 
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(исследовательские проекты, научные мини-конференции, 

интеллектуально-познавательные игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений 

и ухода за животными (выращивание домашних растений, выставки 

сельскохозяйственной продукции, презентации домашних растений, 

цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с 

природой созерцательно-эстетического характера (выставки – 

обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ 

младших школьников и произведений известных мастеров, 

посещение природных объектов с эстетическими целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе 

преодоления природных условий в походах, экспедициях 

(походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек 

стремится усилить психологический комфорт повседневной 

жизни (рассказы–презентации о домашних животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, 

природоохранные флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах 

призвано содействовать профилактике правонарушений 

несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на 

дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников 

правилам безопасного поведения на дорогах: 

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой 

безопасный путь в школу» (групповые исследовательские 

проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, 

которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка 

рекомендаций для родителей, школьников, полиции по 

прокладке безопасных маршрутов); 
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– практические занятия на автогородке «ПДД в части 

велосипедистов»,  

– мероприятия с участием представителей инспекторов 

полиции, ответственных за безопасность дорожного движения 

(проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», 

«Школьнику- пешеходу (весна)» и т. д.; 

– соревнования «Безопасное колесо» 

 

2.3.7.2. Методика и инструментарий мониторинга 

достижений планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 
 

Мониторинг представляет собой систему 

диагностических исследований, направленных на комплексную 

оценку результатов эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

В качестве основных показателей и объектов исследования 

эффективности реализации образовательной организации 

Программы выступают: 

1. Особенности развития экологической и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая 

психологическая атмосфера и нравственный уклад школьной 

жизни в образовательной организации. 

3. Особенности детско-родительских отношений и 

степень включённости родителей (законных представителей) 
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в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности 

реализации образовательной организации Программы: 

- принцип системности предполагает изучение планируемых 

результатов развития обучающихся в качестве составных 

(системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

- принцип личностно-социально-деятельностного подхода 

ориентирует исследование эффективности деятельности 

образовательного учреждения на изучение процесса 

воспитания и социализации обучающихся в единстве основных 

социальных факторов их развития социальной среды, 

воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

- принцип объективности предполагает формализованность 

оценки (независимость исследования и интерпретации данных) 

и предусматривает необходимость принимать все меры для 

исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, 

корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования; 

- принцип детерминизма (причинной обусловленности) 

указывает на обусловленность, взаимодействие и влияние 

различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

- принцип признания безусловного уважения прав предполагает 

отказ от прямых негативных оценок и личностных 

характеристик обучающихся. 

 Образовательная организация соблюдает 

моральные и правовые нормы исследования, создавая условия 

для проведения мониторинга эффективности реализации 

Программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни. 
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Методы мониторинга 

Методологический инструментарий мониторинга 

обучающихся предусматривает использование следующих 

методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, 

позволяющий выявить степень соответствия планируемых и 

реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и 

способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных 

сообщениях обучающихся. Для оценки эффективности 

деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды 

опроса: 

- анкетирование — эмпирический социально-

психологический метод получения ин- формации на 

основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 

- интервью — вербально-коммуникативный метод, 

предполагающий проведение разговора между 

исследователем и обучающимися по заранее разработанному 

плану, составленному в соответствии с задачами 

исследования процесса воспитания и социализации 

обучающихся. В ходе интервью исследователь не 

высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует 

своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых 

вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и 

условия для получения более достоверных результатов; 

- беседа — специфический метод исследования, 

заключающийся в проведении тематически направленного 

диалога между исследователем и учащимися с целью 
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получения сведений об особенностях процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный 

психолого-педагогический метод исследования, 

заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания 

обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

- включённое наблюдение — наблюдатель находится в 

реальных деловых или неформальных отношениях с 

обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

- узкоспециальное наблюдение — направлено на 

фиксирование строго определённых параметров (психолого-

педагогических явлений) воспитания и социализации 

обучающихся. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения 

планируемых результатов по формированию экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. (В. Богомолов. «Тестирование детей // Серия 

«Психологический практикум». Ростов Н/Д: «Феникс .-2004.) 

 

№ 

п/п 

Методика Инструментарий 

 

1 

Методика Филипса «Диагностика 

школьной тревожности». 

Тест - опросник 

2 Диагностика уровня субъективного 

контроля «Что зависит от меня» 

Тест - опросник 

3 Диагностика «Комфортность на 

уроке» 

Анкета, наблюдение, беседа 

4 Профилактические медицинские 

осмотры 

Измерение массы тела, роста, АД. 
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5 «Отношение ребёнка к обучению в 

школе» 

Тест- опросник 

6 «Рисунок семьи» Художественное изображение, 

собеседование 

7 «Личностные ожидания ребёнка в 

общении со взрослыми» 

Анализ ситуаций 

8 Диагностика уровня субъективного 

ощущения одиночества Д.Россела и И. 

Фергносона 

Тест - опросник 

 

Уровень экологической культуры диагностируется по 

критериям: познавательный, мотивационно-ценностный, 

личностный. Каждый из критериев включает показатели: 

 познавательный – количество усвоенных знаний по 

экологии и краеведению, ученики знают нормы и правила, как 

организовать деятельность и вести себя по отношению к 

природе; 

 мотивационно-личностный – понимают ценность 

природы, относятся к окружающей среде эмоционально-

личностно, положительно относятся к природоохранной 

работе; 

 личностный – отвечают за свое поведение в окружающей 

среде, осознают необходимость природоохранной 

деятельности. 

Мониторинг экологической культуры обучающихся 

проводится с первого по четвертый класс один раз в конце 

учебного года. Чтобы провести мониторинг, используются 

методики: «Экологические знания» (Ю. Полещук), «Мое 

отношение к природе» (С. Глазычев), «Развитость моего 

экологического сознания» (А. Сидельковский). 



 

147 

 

 

Методика «Экологические знания» 

 

Инструкция. Предлагаются вопросы и два, три или четыре 

варианта ответов. Вам необходимо выбрать один или несколько 

правильных вариантов. 

Перечень вопросов:  
1. Какие организмы используют как показатели загрязнения?  

а) животные; 

б) лишайники; 

в) растения. 

2. Почему человек создает сады и парки в городе?  

а) чтобы растения обогащали кислородом воздух;  

б) чтобы люди отдыхали и гуляли;  

в) чтобы было красиво.  

3. Какие вещества люди добывают из морской воды?  

а) морскую соль;  

б) сахар;  

в) рыбий жир.  

4. В воды океана можно сбрасывать все отходы деятельности 

человека, океан от этого не пострадает:  

а) да; 

б) нет.  

5. Какое морское животное было истреблено уже после 

нескольких лет его открытия?  

а) морская свинка; 

б) морская корова; 

в) морская собака.  

6. Какая вода встречается в озерах?  

а) пресная;  

б) соленая;  

в) в одних пресная, в других соленая.  
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7. К чему приводит загрязнение водоемов?  

а) гибнет рыба;  

б) по берегам чахнут растения;  

в) размножаются водоросли.  

8. Как служат почве дождевые черви?  

а) уничтожают вредителей;  

б) перерабатывают опавшие листья;  

в) роют подземные ходы.  

9. Где больше всего загрязнена и разрушена почва?  

а) в лесу;  

б) в городе;  

в) на лугу.  

10. Редкие растения у нас выращивают:  

а) в заповедниках;  

б) в садах и парках города;  

в) в ботаническом саду.  

11. Букеты можно составить:  

а) из редких цветов;  

б) из растений, выращенных человеком. 

12. Если в лесу станет мало птиц, то:  

а) деревья могут погибнуть;  

б) ничего не случится;  

в) не услышим птичьих песен.  

13. Какое животное может дольше других быть в состоянии 

спячки без еды?  

а) мышь;  

б) бобер;  

в) еж;  

г) медведь.  

14. Какая птица подкладывает свои яйца в другие гнезда?  

а) синица;  

б) кукушка;  
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в) филин;  

г) соловей.  

15. Какое из перечисленных животных запасает себе корм на 

зиму?  

а) лошадь; 

б) волк;  

в) белка.  

Ключ: 1 – б; 2 – а, б; 3 – а; 4 – б; 5 – б; 6 – в; 7 – а, б, в; 8 – б; 9 – 

б; 10 – а, в; 11 – б; 12 – а; 13 – г; 14 – б; 15 – в.  

Обработка результатов 
Подсчитывается количество правильных ответов, их сумма 

характеризует уровень имеющихся экологических знаний у 

учащихся: от 0 до 6 правильных ответов – низкий уровень, от 7 

до 11 верных ответов – средний уровень, от 12 до 15 

правильных ответов – высокий уровень. 

Низкий уровень – характеризует отсутствие знаний или 

наличие узких неадекватных знаний о животном и растительном 

мире. Учащиеся не знают экологических взаимосвязей и 

взаимозависимости организмов в природе. Дети не 

контролируют свое поведение, поступки в природе. Учащиеся 

не проявляют инициативу в решении экологических проблем, не 

знают правил и норм поведения в природе. 

Средний уровень – у учащихся недостаточно сформированы 

знания о единстве природы, экологических взаимосвязях 

организмов в природе, недостаточно развиты потребности в 

приобретении экологических знаний. Дети не в полном объеме 

знают и выполняют правила поведения в природе. 

Экологические знания и культура сформированы на среднем 

уровне. 

Высокий уровень – характеризуется осведомленностью о 

закономерных связях в природе. У детей сформированы 

прочные знания о единстве природы, взаимосвязях и 
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взаимозависимости организмов в природе, высоко развиты 

потребности в природе, в приобретении экологических знаний. 

Общение с представителями животного и растительного мира 

вызвано заботой о них. Знают и выполняют нормы и правила 

поведения в природе. Экологические знания и элементы 

экологической культуры сформированы достаточно хорошо. 

 

Методика «Мое отношение к природе» 

Инструкция. Прочтите вопрос в таблице и выберите один из 

трех ответов. Обведите соответствующую оценку в баллах.  

Вопросы 

Ответы и баллы 

Да Нет 
По-

разному 

Задумываетесь ли вы о своем отношении 

к природе? 
2 0 1 

Делите ли вы природные объекты на 

привлекательные («красивые») и 

непривлекательные («некрасивые»)? 

0 2 1 

Всегда ли вы бережно относитесь к 

природе? 
2 0 1 

Заслуживают ли внимания, на ваш 

взгляд, окружающая природа и 

происходящие в ней явления? 

2 0 1 

Цените ли вы разнообразие в природе? 2 0 1 

Влияет ли природа на ваше настроение? 2 0 1 

Проявляется ли этот интерес в ваших 

поступках? 
2 0 1 
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Вопросы 

Ответы и баллы 

Да Нет 
По-

разному 

Все ли в окружающей природе вас 

интересует? 
1 2 0 

Всегда ли вы обращаете внимание на 

окружающую природу? 
2 0 1 

Можете ли объяснить, чем привлекают 

вас те или иные объекты природы или 

природные явления? 

1 0 2 

Вмешиваетесь ли вы в ситуацию, когда 

видите, что кто-то наносит природе 

ущерб своими действиями? 

2 0 1 

Любите ли вы читать описания природы 

в книгах? 
2 0 1 

Влияет ли окружающая природа на ваши 

мысли? 
2 0 1 

Влияет ли природа на ваше поведение? 2 0 1 

Часто ли вы отдыхаете на природе (в том 

числе в городских скверах, парках и т. 

п.)? 

1 2 0 

Приходилось ли вам вольно или 

невольно чем-то вредить природе? 
0 2 1 

Есть ли какие-либо занятия, которые вы 

любите делать на природе? 
2 0 1 

Часто ли вы проявляете равнодушие к 0 2 1 
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Вопросы 

Ответы и баллы 

Да Нет 
По-

разному 

природе? 

Вы начали принимать посильное участие 

в охране природы в 2–3-х классах? 
2 0 1 

Или в младшем возрасте? 0 2 1 

Любите ли вы рассматривать пейзажи 

или изображения животных и растений 

на картинах (фотографиях)? 

2 0 1 

Знакомы ли вам музыкальные 

произведения, связанные с природой? 
2 0 1 

Приходилось ли вам сочинять стихи о 

природе, рисовать природу, работать с 

природным материалом? 

2 0 1 

Всегда ли вы добросовестно относитесь 

к выполнению какой-либо работы по 

уходу за окружающей средой? 

2 0 1 

Повлияли ли на ваше отношение к 

природе уроки и внеклассная работа? 
2 0 1 

Обработка результатов 
Сложите все полученные баллы: менее 20 баллов – низкий 

уровень, от 21 до 29 и свыше 40 баллов – средний уровень, от 30 

до 39 баллов – высокий уровень. 

Низкий уровень. Очень жаль, что ни впечатления от общения с 

природой, ни знакомство с природой через искусство, ни 

полученные знания об окружающем вас мире до сих пор не 
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затронули вашего сердца. Вы не осознаете своей связи с 

природой.  

Средний уровень. Ваше отношение к природе мало осознано и 

не очень активно. Уделяйте природе больше внимания. 

Старайтесь найти в ней привлекательные для вас стороны, 

задумывайтесь над происходящими в природе явлениями, их 

причинами и следствиями. Знакомьтесь с произведениями 

искусства, которые отображают природу. Обращайте внимание 

на то, как она влияет на окружающих людей.  

Высокий уровень. Отношение к природе осознается вами 

глубоко и правильно. Однако вы понимаете, что некоторые 

выбранные вами ответы говорят, что не все в этом отношении 

благополучно. Постарайтесь быть внимательнее к природе и 

поведению окружающих людей. Активно выступайте в защиту 

окружающей среды. Чаще интересуйтесь произведениями 

искусства, читайте, слушайте музыку. 

Методика «Развитость моего экологического сознания» 

 

Инструкция: выберите вариант своего отношения к 

утверждению 

 

Утверждения 
Полностью 

согласен 

Не уверен, 

что 

полностью 

согласен 

Не 

знаю 

Высшую ценность 

представляет человек 
0 2 1 

Человек разумен, а 

поэтому несет 

ответственность 

2 0 1 
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Утверждения 
Полностью 

согласен 

Не уверен, 

что 

полностью 

согласен 

Не 

знаю 

Необходимо 

сохранять природу 

ради нее самой 

2 0 1 

Нет ничего страшного 

в том, что я 

прихлопнул комара 

0 2 1 

Автомобильные 

магистрали наносят 

вред природе, но без 

них человек обойтись 

не может, поэтому 

другого выхода нет, 

как продолжать их 

строить 

0 2 1 

Сохраним природу 

для наших детей 
0 2 1 

Несомненно, все 

приносящее вред 

природе не может 

быть ценным 

0 2 1 

Человек разумен, а 

поэтому обладает 

некоторыми 

привилегиями в мире 

природы 

0 2 1 
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Утверждения 
Полностью 

согласен 

Не уверен, 

что 

полностью 

согласен 

Не 

знаю 

Отношения природы и 

человека должны быть 

взаимовыгодными 

2 0 1 

Природа – это 

окружающая среда 
0 2 1 

Палка в руках 

обезьяны – вот где 

истоки 

экологического 

кризиса 

2 0 1 

Экологический кризис 

– порождение научно-

технического 

прогресса 

0 2 1 

Животные и растения 

необходимо сохранять 

для будущих 

поколений 

0 2 1 

Для выхода из 

экологического 

тупика необходимо 

создание 

экологически чистых 

производств, принятие 

природоохранных 

0 2 1 
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Утверждения 
Полностью 

согласен 

Не уверен, 

что 

полностью 

согласен 

Не 

знаю 

законов, контроль за 

технологиями 

Природа – это мир 

единства и 

неповторимости 

природных объектов 

2 0 1 

Природа полезна для 

человека 
0 2 1 

Необходимо 

контролировать, 

чтобы загрязненность 

окружающей среды 

была в пределах норм. 

В этом залог 

экологического 

благополучия 

0 2 1 

Бывают вредные и 

полезные жуки 
0 2 1 

 

Обработка результатов 
Сложите все полученные баллы: менее 18 баллов – низкий 

уровень, от 18 до 27 баллов – средний уровень, свыше 28 баллов 

– высокий уровень. 

Низкий уровень. Вы осознаете пользу природы для человека. 

Природа для вас – окружающая среда. Постарайтесь осознать 
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себя частичкой природы. Природное изначально самоценно. 

Человек не собственник природы, а один из членов ее 

сообщества. Ваши отношения с природой должны быть 

взаимовыгодными. 

Средний уровень. Ваше экологическое сознание находится в 

переходном состоянии. Это здорово. Вы на пути не к 

противопоставлению человека и природы, а к признанию их 

взаимовыгодного единства, хотя пока еще и склонны 

рассматривать необходимость природоохранной деятельности 

для сохранения природы ради будущих поколений, а это опять 

же аспект ее полезности для человека. На самом деле природу 

необходимо охранять ради нее самой. Природа имеет право 

существовать вне зависимости от полезности, бесполезности и 

даже вредности ее для человека. 

Высокий уровень. Ваше экологическое сознание 

ориентировано на экологическую целесообразность, отсутствие 

противопоставления человека и природы, восприятие 

природных объектов как полноправных субъектов, партнеров по 

взаимодействию. О таких людях говорят, что они сдувают 

комаров, а не прихлопывают. Формируя свое отношение к 

природе на основе этого, сами определяя свое поведение, вы 

станете экологической личностью. 

 

Периоды проведения мониторинга 

Название методик Период 

Компоненты 

экологической 

культуры 

«Экологические знания» 1-й, 2-й 

класс 

Экологические знания 

«Мое отношение к 

природе» 

2-й, 3-й 

класс 

Экологическое 

отношение 
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Название методик Период 

Компоненты 

экологической 

культуры 

«Развитость моего 

экологического сознания» 

3-й, 4-й 

класс 

Экологическая 

сознательность 

 

Результаты диагностики экологической культуры 

обучающихся 

 

№ 

Ф. И. 

учени

ка 

Компоненты экологической 

культуры 

Общий 

уровень 

экологичес

кой 

культуры 

Экологичес

кие знания 

Экологичес

кое 

отношение 

Экологичес

кая 

сознательн

ость 

1-й 

клас

с 

2-й 

клас

с 

2-й 

клас

с 

3-й 

клас

с 

3-й 

класс 

4-й 

клас

с 

1                 

2                 

3                 

 

Экологическую культуру обучающихся по каждой 

методике диагностируют дважды. Это позволяет выявить 

первичный и итоговый уровни сформированности компонентов 

экологической культуры и проанализировать динамику за 

учебный год. 
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Далее заполняется таблица динамики уровня достижения 

планируемых результатов программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

по классу, из которой складывается информация о динамике 

достижения планируемых результатов программы 

формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни за весь период, когда обучающиеся 

осваивают основную общеобразовательную программу 

начального общего образования. 

 

Динамика уровня достижения планируемых результатов 

программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни по классу 

 

Компоненты 

экологической 

культуры 

20..–20.. 

уч. год 

(1-й 

класс) 

20..–20.. 

уч. год 

(2-й 

класс) 

20..–20.. 

уч. год 

(3-й 

класс) 

20..–20.. 

уч. год 

(4-й 

класс) 

В
ы

со
к

и

й
 

С
р

ед
н

и

й
 

Н
и

зк
и

й
 

В
ы

со
к

и

й
 

С
р

ед
н

и

й
 

Н
и

зк
и

й
 

В
ы

со
к

и

й
 

С
р

ед
н

и

й
 

Н
и

зк
и

й
 

В
ы

со
к

и

й
 

С
р

ед
н

и

й
 

Н
и

зк
и

й
 

Экологические 

знания 

+ + + + + + – – – – – – 

Экологическое 

отношение 

– – – + + + + + + – – – 

Экологическая 

сознательность 

– – – – – – + + + + +  
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В конце четвертого класса обучающийся демонстрирует 

высокий, средний или низкий уровень сформированности 

экологической культуры: 

 высокий уровень: знания о растениях и животных разных 

сообществ у учащегося многообразны, он бережно относится 

к растительному и животному миру, понимает его ценность, 

проявляет устойчивый интерес; 

 средний уровень: учащийся усвоил закономерные связи 

объектов, явлений; обобщены знания об особенностях 

природного мира. Но не всегда ученик способен 

анализировать последствия неадекватных воздействий на 

окружающую среду; 

 низкий уровень: учащийся не знает о существенных 

сторонах животного и растительного мира, желает заботиться 

о животных и окружающей среде, но познавательное 

отношение к растениям не развито. Бережно относится к 

животным и растениям, но нет интереса к животному и 

растительному миру. 

 

2.3.7.3. Описание форм и методов повышения 

педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

 

Педагогическая культура родителей (законных 

представителей) обучающихся — один из самых действенных 

факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из 

важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад 

жизни обучающегося. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в 

современных условиях определены в статьях 38, 43 

Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 
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кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона 

Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы МБОУ «Унъюганская СОШ №1» по 

повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся младшего школьного возраста 

основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и 

образовательной организации, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания 

и реализации программ духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, оценке эффективности этих 

программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к 

родителям (законным представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и 

развития педагогической культуры каждого из родителей 

(законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными 

представителями), могут быть востребованы в реальных 

педагогических ситуациях и открывают им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного 

участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

В системе повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) используются различные формы 
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работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и 

психологическая игра, собрание-диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер 

вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, 

тренинг для родителей и др. Проведение совместных с 

родителями мероприятий, направленных на содействие 

здоровью школьников (лекции, семинары, консультации, курсы 

по различным вопросам роста и развития ребенка). Проведение 

праздников «Мама, папа, я – спортивная семья», «Весёлые 

старты». 

 

2.3.7.4. Планируемые результаты 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся обеспечивает присвоение 

ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в 

контексте становления идентичности (самосознания) 

гражданина России.  

В результате реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования обеспечивается достижение 

обучающимися:  

 воспитательных результатов — тех духовно-

нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-

либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, 
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опыт самостоятельного действия, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность);  

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело 

достижение результата (развитие обучающегося как 

личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т. д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие 

личности обучающегося, формирование его социальных 

компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося.  

Воспитательные результаты распределяются по трем 

уровням.  

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в 

основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта.  

Второй уровень результатов — получение обучающимися 

опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного 

учреждения, т. е. в защищенной, дружественной просоциальной 
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среде, в которой ребѐнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретѐнных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение обучающимся 

начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование у младшего школьника социально приемлемых 

моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнает 

о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому 

существенно возрастают воспитательные эффекты:  

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, 

при этом предметом воспитания как учения являются не 

столько научные знания, сколько знания о ценностях;  

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут 

усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков;  

 на третьем уровне создаются необходимые условия для 

участия обучающихся в нравственно ориентированной 

социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально 

действующие, осознанные мотивы поведения, значения 

ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие 

обучающихся достигает относительной полноты. Переход от 
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одного уровня воспитательных результатов к другому является 

последовательным, постепенным. Достижение трех уровней 

воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся — формирование основ российской 

идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социально- психологического здоровья, позитивного отношения 

к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.  

По каждому из направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования достигаются следующие воспитательные 

результаты.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека:  

 ценностное отношение к России, своему народу, своему 

краю, отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению;  

 элементарные представления об институтах 

гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; ·первоначальный опыт постижения ценностей 

гражданского общества, национальной истории и 

культуры;  

 опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции;  

 опыт социальной и межкультурной коммуникации;  
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 начальные представления о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, товарища.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

 начальные представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми 

в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; уважительное отношение к традиционным 

религиям;  

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной 

ситуации;  

 способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей;  

 уважительное отношение к родителям (законным 

представителям), к старшим, заботливое отношение к 

младшим;  

 знание традиций своей семьи и образовательного 

учреждения, бережное отношение к ним.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни:  

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку 

труда, трудовым достижениям России и человечества, 

трудолюбие;  

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

·элементарные представления о различных профессиях;  



 

167 

 

 первоначальные навыки трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми;  

 осознание приоритета нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной и личностно значимой 

деятельности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в 

различных доступных и наиболее привлекательных для 

ребѐнка видах творческой деятельности;  

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности.  

Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание):  

 ценностное отношение к природе;  

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, 

проектах.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание):  

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем 

мире;  
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 первоначальные умения видеть красоту в поведении, 

поступках людей;  

 элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры;  

 первоначальный опыт эмоционального постижения 

народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  

 первоначальный опыт эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных 

видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в 

пространстве образовательного учреждения и семьи. 

 

2.3.7.5. Критерии и показатели эффективности деятельности 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по обеспечению воспитания и социализации 

обучающихся 

 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, 

осуществляемой образовательной организаций, является 

составной частью реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-

педагогических исследований, направленных на комплексную 

оценку эффективности реализации программы воспитания и 
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социализации обучающихся в отдельных классах и в 

образовательной организации в целом. 

Программа мониторинга включает в себя блоки 

исследования: 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников (достижение планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся по основным направлениям программы; динамика 

развития обучающихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей 

образовательной среды в образовательной организации (классе), 

включающей урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание 

благоприятных условий и системы воспитательных 

мероприятий, направленных на нравственное развитие 

обучающихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной 

организации с семьями воспитанников в рамках реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся 

(повышения педагогической культуры и ознакомление 

родителей (законных представителей) с возможностями участия 

в проектировании и реализации программы воспитания и 

социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный 

процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений 

мониторинга, рассматриваются в качестве основных 

показателей исследования целостного процесса духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников в образовательной организации. 

В рамках мониторинга проводятся психолого-

педагогического исследования и внедрение в педагогическую 
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практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 

методов, направленных на оценку эффективности работы 

образовательной организации по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования 

осуществляется через использование следующих методов: 

тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос 

(анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое 

наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, 

педагогическое проектирование (моделирование), анализ 

педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение 

динамики развития и воспитания обучающихся в условиях 

специально-организованной воспитательной деятельности 

(разработанная образовательной организацией программа 

воспитания и социализации). В рамках исследования 

выделяются три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало 

учебного года) ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательной организацией программы воспитания и 

социализации обучающихся; составление годового плана 

воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение 

всего учебного года) предполагает реализацию образовательной 

организацией основных направлений программы воспитания и 

социализации обучающихся; выполнение и корректировка 

плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования 

(окончание учебного года) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после 

реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации обучающихся. 
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Заключительный этап предполагает исследование 

динамики развития младших школьников и анализ выполнения 

годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и 

эффективности реализуемой образовательной организацией 

воспитательной программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до 

апробирования основных направлений программы), изучаются в 

сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования 

основных направлений программы). Таким образом, при 

описании динамики развития обучающихся, в рамках 

программы воспитания и социализации младших школьников, 

используются результаты контрольного и интерпретационного 

этапов исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой 

образовательной организацией воспитательной программы 

осуществляется в соответствии с динамикой основных 

показателей целостного процесса духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации младших 

школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся 

проводится в соответствии с основными направлениями 

программы воспитания и социализации (результаты 

исследования могут быть представлены по каждому 

направлению или в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) 

развивающей образовательной среды в образовательной 

организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов 

(психологический климат в коллективе (общая эмоциональная 

удовлетворенность); возможности для повышение психолого-
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педагогической культуры и развития профессиональных 

навыков). 

 Содействие обучающимся в решении задач 

индивидуального развития и социализации (содержание 

психолого-педагогической поддержки младших школьников в 

образовательной организации). 

 Расширение образовательных и развивающих 

возможностей для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в образовательной организации (организация 

кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной 

гостиной). 

 Взаимодействие с общественными и 

профессиональными организациями, организациями культуры, 

направленное на нравственное развитие учащихся и 

оптимизацию воспитательной деятельности (организация 

культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с 

интересными людьми; проведение социальных и 

психологических исследований; участие в конкурсах). 

 Интерес учащихся к воспитательной программе, 

реализуемой образовательной организацией (активное участие в 

мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 

обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) 

сотрудничества образовательной организации с семьями 

младших школьников в рамках реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся исследуется по 

следующим направлениям: 

 Степень вовлеченности родителей (законных 

представителей) в воспитательный процесс (совместное 

проектирование, непосредственное участие в реализации и 

оценка эффективности воспитательной программы). 



 

173 

 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей 

(законных представителей): организация мероприятий и 

разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого-педагогической культуры; ознакомление и 

рекомендация литературы по воспитанию и возрастной 

психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в 

решении индивидуальных проблем воспитания детей 

(педагогические консультации; информирование о работе 

психологической службы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных 

представителей) с содержанием и ходом реализации 

воспитательной работы, дополнительными возможностями 

развития обучающихся в рамках программы (участие во 

внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных 

специалистов для проведения развивающих программ, 

исследований детско-родительских отношений и 

коррекционной работы). 

 Интерес родителей (законных представителей) к 

воспитательной программе, реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы 

воспитания и социализации по трем выделенным направлениям 

(блоки исследования) могут быть скорректированы и дополнены 

в соответствии с индивидуальным планом воспитательной 

работы (введение новых параметров (показателей); углубленное 

исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается 

динамика процесса воспитания и социализации обучающихся, 

выделены: 
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1. Положительная динамика – увеличение 

положительных значений выделенных показателей воспитания 

и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 

(окончание учебного года) по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает 

отсутствие характеристик положительной динамики и 

возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе (окончание учебного года) по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых 

показателей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. При условии соответствия 

содержания исследуемых показателей у обучающихся, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей 

может являться одной из характеристик положительной 

динамики развития младших школьников и показателем 

эффективности реализации образовательной организацией 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие 

содержания, методов воспитания обучающихся возрастным 

особенностям развития личности, формальное отношение со 

стороны преподавателей и неблагоприятный психологический 

климат в образовательной организации могут стать причиной 

инертности положительной динамики и появления тенденций 

отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной 

организацией программы воспитания и социализации должна 
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сопровождаться отчетными материалами исследования: годовой 

план воспитательной работы по трем направлениям (блоки 

исследования); бланки тестов и анкет заполненные 

обучающимися и их родителями (законными представителями); 

материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов 

исследования и т. д. Материалы должны отражать степень 

достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся.  

На основе результатов исследования может быть 

составлена характеристика класса и индивидуальная 

характеристика обучающегося, включающая три основных 

компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств 

обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений 

индивидуального развития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, 

призванных обеспечить гармоничное развитие обучающегося и 

успешную реализацию задач начального общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты 

исследования могут быть включены в портфель достижений 

младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных 

достижений и особенности личностного развития обучающихся 

не подлежат итоговой оценке качества освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, в 

полном соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования. Обобщенная оценка личностных результатов 

обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой 

образовательной организацией программы воспитания и 

социализации, осуществляется в ходе мониторинговых 

исследований, полностью отвечающих этическим принципам 
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охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.  
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2.3.8. Программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 
 

Программа формирования экологической культуры,  

культуры здорового и безопасного  образа жизни обучающихся 

- это комплексная программа формирования основ 

экологической культуры,  знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 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 образования. 

Программа формирования экологической культуры, 

ценности здоровья и здорового образа жизни обучающихся 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность.  

Программа формирования ценности здоровья и здорового 

образа жизни на уровне начального общего образования 

сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и 

экологические условия; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте 

комплексы знаний, установок, правил поведения, 

привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего 

школьного возраста к своему здоровью, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния 

болезни главным образом как ограничения свободы, 
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неспособностью прогнозировать последствия своего 

отношения к здоровью. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни содержит четыре раздела: 

1.Цель, общие задачи и планируемые результаты 

Программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

2.Основные направления Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

3.Содержание Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

4. Оценка реализации Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

1.Цель и задачи программы 
Цель: создать условия для формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся. 

Задачи: 

- формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся; 

- формирование представления об основных компонентах 

культуры здоровья и здорового образа жизни; 

- формирование заинтересованного отношения к 

собственному здоровью; 

- формирование установки на использование здорового 

питания; 

- формирование представления о рациональной 

организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной 

активности; 

- формирование знаний негативных факторов риска 

здоровью детей (сниженная двигательная активность, 
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курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

- использование оптимальных двигательных режимов для 

детей с учетом их возрастных, психологических и иных 

особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

- обучение элементарным навыкам эмоциональной 

разгрузки (релаксации); 

- формирование навыков позитивного коммуникативного 

общения; 

- формирование потребности ребёнка безбоязненно 

обращаться к врачу по любым вопросам состояния 

здоровья, в том числе связанным с особенностями роста 

и развития. 

Планируемые результаты: 
1. Повышение функциональных возможностей организма 

обучающихся. 

2. Развитие физического потенциала школьников. 

3. Рост уровня физического развития и физической 

подготовленности школьников. 

4. Повышение приоритета здорового образа жизни. 

5. Повышение мотивации к двигательной деятельности, 

здоровому образу жизни. 

6. Повышение уровня самостоятельности и активности 

школьников. 

7. Сформированность системы знаний по овладению 

методами оздоровления организма 

8. Сформированность первоначальных навыков по 

вопросам оказания доврачебной помощи себе и другому 

человеку. 

2. Основные направления реализации программы 

1) Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 
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В школьном здании созданы необходимые условия для 

сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения 

соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся. В школе работает столовая, 

позволяющая организовывать горячие питание в урочное время 

для обучающихся начальной школы. В школе 

имеется  спортивный зал оборудованные необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

2) Рациональная организация образовательного процесса 
В урочной деятельности Программа формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни средствами реализуется 

УМК «Школа России». Система учебников «Школа России» 

формирует установку школьников на безопасный, здоровый 

образ жизни.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на 

результат служат материалы рубрики «Наши проекты», 

представленной в учебниках 1-4 классов по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а 

также материал для организации проектной деятельности в 

учебниках технологии, иностранных языков, информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» способствует 

организации проектной деятельности, как на уроке, так и во 

внеурочной работе. 

Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (контроль объёма домашних 

заданий, экспертиза расписания уроков, строгое 

регламентирование количества и длительности групповых, 

индивидуальных и дополнительных занятий). 

В образовательном процессе применяются 

здоровьеформирующие технологии, т.е. все те психолого-
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педагогические технологии, программы, методы, которые 

направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья, 

личностных качеств, способствующих его сохранению и 

укреплению, формирование представления о здоровье как 

ценности.  

В школе соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств.  

3). Организация диагностики (мониторинг состояния здоровья 

и физического развития школьников) 

− медико-педагогический мониторинг при зачислении детей и 

подростков в школу; 

− диагностика учащихся с целью изучения уровня адаптации; 

− создание «паспорта здоровья» учащихся, содержащего 

сведения о врождённых особенностях, об уровне физического 

развития; 

− выявление отклонений в здоровье и развитии учащихся на 

ранней стадии и организации медико-реабилитационных 

мероприятий; 

− осуществление контроля над соблюдением норм учебной 

нагрузки (дневной, недельной, годовой). 

4). Реализация профилактической и коррекционной работы 
− мониторинг санитарного состояния учебных помещений 

(отопление, освещённость, вентиляция, водоснабжение); 

− контроль над состоянием рабочей мебели и её соответствие 

санитарным требованиям; 

−контроль пищевого рациона (достаточность, 

сбалансированность); 

−проведение ежегодной диспансеризации с привлечением 

педиатра; 

−своевременная организация реабилитационных мероприятий 

(спортивные секции, дни здоровья и т. п.). 
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5). Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе 

направлена на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития. Эта  система включает в себя: 

− полноценную и эффективную работу с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

− рациональную и соответствующую организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера на ступени начального общего образования; 

− целенаправленная работа по антитеррористической 

защищенности учащихся (учения по эвакуации при 

возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций); 

− организацию динамических пауз на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

− организацию работы спортивных секций и создание условий 

для их эффективного функционирования; 

− регулярное проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий (дней здоровья, соревнований, походов); 

− организация летних оздоровительных лагерей при школе с 

дневным пребыванием. 

6). Организация информационно-просветительской работы 
Складывающаяся система работы с родителями 

(законными представителями) по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает: 

− проведение родительских собраний по проблемам адаптации 

детей на разных возрастных этапах и по результатам 

обследований; 
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− привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований; 

− оформленные информационные стенды: «Безопасность 

дорожного движения», «По пожарной безопасности», «По 

противодействию терроризму» 

− представление на школьном сайте рекомендаций для 

родителей по сохранению детского здоровья; 

− организация работы психолого – педагогического консилиума 

(целью ППК является определение и организация адекватных 

условий развития, обучения и воспитания учащихся в 

соответствии с их специальными образовательными 

потребностями, возрастными особенностями, 

индивидуальными возможностями, состояния соматического 

и нервно-психического здоровья); 

− проведение педагогических семинаров по проблемам здоровья 

и развития учащихся. 

7). Реализация дополнительных образовательных программ 
В школе созданы и реализуются дополнительные 

образовательные программы, направленные на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 

предусматривают разные формы организации занятий: 

- проведение классных часов по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактике вредных привычек; 

- функционирует туристический клуб «Школа безопасности»; 

- спортивные секции «Баскетбол», «Волейбол», «Футбол»; 

- традиционные дни здоровья; 

- проведение конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и 

других активных мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни. 

3. Содержание программы 
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Основополагающие приоритеты Программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

следующие: 

Индивидуально-дифференцированный подход – основное 

средство оздоровительно-развивающей работы с 

обучающимися. Опираясь на индивидуальные особенности, 

педагог всесторонне развивает ребенка, планирует и 

прогнозирует его развитие. 

Двигательные способности ребенка, функциональные 

возможности организма развиваются в процессе использования 

средств здоровьесберегающих технологий на основе принципа 

учета возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

Общеметодические принципы — это основные положения, 

определяющие содержание, организационные формы и методы 

учебного процесса в соответствии с общими целями 

здоровьесберегающих образовательных технологий. 

Принцип сознательности и активности — нацеливает 

на формирование у младших школьников устойчивого 

интереса к познавательной деятельности. 

Принцип активности — предполагает у учащихся 

высокую степень самостоятельности, инициативы и 

творчества. 

Принцип наглядности — обязывает строить процесс 

обучения с максимальным использованием форм привлечения 

органов чувств человека к процессу познания. 

Принцип систематичности и последовательности 
проявляется во взаимосвязи знаний, умений, навыков. Система 

подготовительных и подводящих действий позволяет перейти 

к освоению нового и, опираясь на него, приступить к 

познанию последующего, более сложного материала. 
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Большое внимание уделяется принципу 

всестороннего и гармонического развития личности. Он 

содействует развитию психофизических способностей, 

двигательных умений и навыков, осуществляемых в 

единстве и направленных на всестороннее физическое, 

интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое 

развитие личности ребенка. 

Принцип активного обучения, заключающийся в 

повсеместном использовании активных форм и методов 

обучения (обучение в парах, групповая работа, игровые 

технологии и др.). 

Принцип связи теории с практикой призывает 

настойчиво приучать учащихся применять свои знания по 

формированию, сохранению и укреплению здоровья на 

практике, используя окружающую действительность не только 

как источник знаний, но и как место их практического 

применения. 

Учителя физкультуры, принимают во внимание 

климатические условия, и проводят физические занятия на 

открытом воздухе, которые повышают работоспособность, 

содействуют общему закаливанию организма. Постоянными 

являются также динамические паузы на уроках, во время 

которых выполняется несколько упражнений, 

предупреждающих или уменьшающих переутомление. Смена 

деятельности помогает поддерживать высокую 

работоспособность. 

Применение в образовательном процессе разнообразных 

форм (групповых, индивидуальных и массовых). Они дают 

возможность организовать внеклассное занятие, в подготовке 

и проведении которого принимает участие весь классный 

коллектив. Совместная деятельность вовлекает учащихся в 

социально - ценностные отношения. Не менее важным 
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является и то, что участвуя в общем деле, младшие школьники 

учатся радоваться успехам друзей, огорчаться из-за их неудач, 

приходить на помощь тем, кто нуждается в нём. Дети 

сближаются, лучше узнают друг друга; общее дело сплачивает 

коллектив, создаёт атмосферу творчества, увлечённости, 

эмоционального комфорта и т.д. 

Формы организации внеклассной спортивно-массовой 

работы в школе: кружки, секции, спортивные праздники и 

соревнования; физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

режиме школьного дня: динамические паузы на уроках, игры и 

физические  упражнения на переменах развивают 

двигательную активность детей, формируют у обучающихся 

гигиенические умения, навыки и полезные привычки. 

 

4. Использование возможностей учебно-методических 

комплексов в образовательном процессе 

Программа формирования экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности может быть реализовано с помощью предметов 

УМК «Школа России».  

Система учебников «Школа России» формирует установку 

школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой 

целью предусмотрены соответствующие разделы и темы.  

Их содержание направлено на обсуждение с детьми 

проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением 

собственного физического, нравственного и духовного 

здоровья, активным отдыхом:  

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и 

безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», 

«Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и 

темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим 
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ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в 

автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», 

«Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности?»). 

При выполнении упражнений на уроках русского языка 

обучающиеся обсуждают вопросы внешнего облика 

ученика,соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым 

инструментом или приспособлением в учебниках обязательно 

вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса 

в разделе «Человек и информация» показаны важные для 

безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки 

дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами 

телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации. 

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” 

содержится достаточное количество информации, направленной 

на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к 

прогулкам на природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), 

подвижным играм (We like playing games), участию в 

спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, 

какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Обучающиеся приобретают первоначальные 

представления о роли физической культуры, знакомятся с 

понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами 

летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого 

бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, 

которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). 

Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из 
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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 сообщаются сведения по 

освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 

закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при 

травмах. 

5. Оценка эффективности реализации программы 
Основные результаты реализации программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: мониторинг состояния 

здоровья, динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

Ежегодный анализ данных по заболеваемости 

обучающихся и состоянию здоровья школьников по 

медицинским группам. Диагностика на основе психолого-

педагогических карт школьников. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе 

компетенции в области здоровьсбережения выявляются в 

процессе урочной и внеурочной работы. На уроках и классных 

часах в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 

укреплением здоровья. 

Во внеурочной деятельности в процессе реализации 

программ оздоровительной направленности («Шахматы» и 

«Школа безопасности») и школьного плана спортивных и 

оздоровительных мероприятий.  

Тематика классных часов по пропаганде здорового 

образа жизни для 1- 4 классов: 
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-Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься. 

-Что, значит, быть здоровым человеком? 

-Безопасное поведение в школе во время уроков и во 

время перемен. 

-Говорим мы вам без смеха - чистота залог успеха. 

-Правила дорожного движения. 

-Режим дня школьника. 

-Как защититься от простуды и гриппа. 

-Правильное питание – залог здоровья. 

-Безопасность поведения в школе. 

-Вредные привычки. 

-Поведение в экстремальной ситуации. 

-Что значит: быть здоровым человеком? 

-Как не стать наркоманом.  

Системная работа по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни представлена в 

виде взаимосвязанных блоков:  

- создание здоровьесберегающей инфраструктуры;  

- рациональная организация учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся;  

- эффективная организации физкультурно-

оздоровительной работы; 

- реализации образовательной программы и 

просветительской работы с родителями (законными 

представителями). 

 

Перечень воспитательных форм и мероприятий 
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 Формы Мероприятия 

1 уровень 

(1 класс) 

Беседы 

классные часы участие 

в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

спортивные 

соревнования 

сюжетно-ролевые, 

проектная 

деятельность 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», «Что 

такое доброта?», «Государственные символы России», цикл 

бесед «Трудиться - всегда пригодиться», «Твое здоровье». 

«Что значит - быть учеником?», «Что такое хорошо и что 

такое плохо?», «Краски природы», «Любимое время года», 

«Моя семья»; «Моя малая Родина», «Народные приметы», 

«Мой домашний любимец». 

Школьные праздники и социально значимые мероприятия: 

«Посвящение в первоклассники», «Новогодняя сказка», 

«День Победы, возложение цветов к памятнику» , «Встреча с 

ветеранами ВОВ»;«Прощание с букварем», и другие. 

конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», 

«Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); конкурс 

чтецов «Салют, Победа!» 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я - спортивная 

семья», «Масленица», «А, ну-ка, мальчики»,«А, ну- ка, 

девочки», «Правила безопасности», «Краеведческий музей». 

«Я - гражданин России», «Я и мир вокруг меня» 

2 уровень 

(2-3 класс) 

Беседы, классные часы, 

участие в подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов, спортивные 

соревнования, 

сюжетно-ролевые 

игры, учебно- 

исследовательские 

конференции 

проектная и 

исследовательская 

деятельность 

«Здравствуй, школа», «Все мы - дружная семья»,«Как 

появилась религия», «Что такое -Конституция ?» цикл бесед 

«Учись учиться», «Береги здоровье смолоду»; «Все мы 

разные, но все мы равные» , «Здорово, когда на свете есть 

друзья...», «Хочу и надо- трудный выбор», «Профессии моих 

родителей», «Моя родословная», «Я и мое имя», «Название 

моего города», «Моя любимая книга». 

Школьные праздники и социально значимые мероприятия 

«История моей семьи в истории моей страны», «Мир моих 

увлечений». Проекты «Я - гражданин России», «Я и мир 

вокруг меня» 

3 уровень 

(4 класс) 

Беседы, классные часы, 

участие в подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов, спортивные 

соревнования, 

сюжетно-ролевые 

игры, учебно- 

«Я и другие люди», «Что значит, быть нужным людям», «Мир 

человеческих чувств », «Для чего нужна религия», 

«Путешествие в храм», «Россия - Родина моя!», 

«Государственное устройство России», «Мир профессий», «А 

гражданином быть обязан» , «Память сердца...», «Из истории 

семейной летописи», «Край любимый, край родной», цикл 

мероприятий «По страницам истории Отечества», «Мой 

любимый литературный герой», «Труд и воспитание 
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2.5. Программа коррекционной работы 

2.5.1. Работа с детьми с ограниченными 

возможностями 

 

Пояснительная записка 

 

Цель: создание условий для оптимизации психического и 

физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). 

Задачи: 
1. Выявление особых образовательных потребностей детей 

с ОВЗ 

2. Осуществление индивидуальной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ  

3. Помощь детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программы начального общего 

образования и интеграции в образовательном 

учреждении 

4.  Оказание методической помощи родителям и педагогам, 

осуществляющим учебно-воспитательную функцию 

детей с ОВЗ 

5. Отслеживание динамики развития детей с ОВЗ 

Специфика реализации: 

Требования:  
1. Методическая особенность преподавания – проблемность 

обучения, которая достигается привлечением 

обучающихся к обсуждению вопросов, предоставлением, 

обучающимся возможности высказать собственное 

мнение, получить опыт переживания и разрешения 

сложных ситуаций. 
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2. Важное условие реализации курса – диалогичность 

обучения, что исключает критические оценки, требует от 

психолога навыков активного слушания, гибкости и 

творческого подхода. 

 

Оценка эффективности программы осуществляется с 

помощью диагностических методик, наблюдения, 

собеседований с родителями и педагогами. 

Материалы и оборудование: тетради, ручки, карандаши 

цветные, краска, кисточки, пластилин, пальчиковые куклы, 

цветной картон, клей, ножницы, аудио записи тихой, спокойной 

и подвижной музыки, ковровое покрытие. 

Длительность занятий: 35-40 минут. 

Количество занятий и их тематика определяется глубиной 

нарушений, степени развитости отдельных психических 

познавательных процессов. При групповой форме работы сроки 

реализации программы с сентября по март учебного года. 

Целевая группа: дети с ОВЗ и ЗПР  в возрасте 6-7 лет. 

Режим проведения: 1 занятие в неделю. 

Реализация программы осуществляется с помощью различных 

блоков:  

1  блок программы: - диагностический: 

На этом этапе проводится комплексная диагностика 

потенциальных участников группы. Обследование проводится 

на материале следующих методик: 

1. Проективная методика для диагностики школьной 

тревожности  

2. Тест Розенцвейга.     

3. Анкета для родителей. 

4. Опросник родительского отношения (А. Я. Варга, В. В. 

Столин). 
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5. Схема наблюдения за сформированностью приемов 

игровой деятельности 

6. Методика «Узнай, кто это» 

7. Методика  «Чем залатать коврик?» 

8. Методика 5. «Найди и вычеркни» 

9. Тест нервно-психической адаптации 

10. Методика исследования особенностей 

прогностической деятельности «Угадайка» 

11. Методика экспесс-диагностики интеллектуальных 

способностей (МЭДИС) 

2 блок программы связан с определением 

содержательного компонента, то есть подбором упражнений, 

психотерапевтических и психогимнастических методов, 

соответствующих задачам программы и индивидуальным 

особенностям участников группы. 

3 блок программы связан с проверкой эффективности 

коррекционно-развивающей программы. 

Каждое занятие состоит из 3-х частей: вводной, 

основной и заключительной. 

Все упражнения и игры, используемые в программе 

можно подразделить на 5 групп: 

К первой группе относятся игры и упражнения, 

направленные на снятие напряжения и раскрепощение детей, 

дающие возможность проявить индивидуальность. 

Вторая группа игр направлена на выработку правильного 

отношения к ошибкам и неудачам, на формирование 

уверенности в себе, стремления к реализации своих 

способностей. 

К третьей группе относятся игры и упражнения, 

направленные на актуализацию школьных переживаний, 

снижение тревожности и страхов. 
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Четвертую группу составляют игры, способствующие 

развитию произвольности, внутреннего плана действий. 

Пятая группа игр и упражнений направлена на развитие 

интеллектуальных способностей. 

 Работа с родителями: 
В программе предусмотрены не только совместные 

детско – родительские консультации, но и в течение всего 

периода работы группы проводится работа с родителями 

посредством психодиагностических методик, домашних 

заданий и последующим обсуждением с целью:  

1. повышения общей сензитивности к  ребенку, его 

проблемам; 

2. расширение возможностей понимания родителями 

своего ребенка, улучшение рефлексии, родительских 

взаимоотношений с ребенком; 

3. активизации коммуникаций в семье. 

Работа с педагогами: 
1. Повышение компетентности при работе с ребенком с 

ОВЗ 

2. Методические рекомендации по разработке 

интегрированных уроков 

3. Умение пользоваться простыми диагностическими 

методиками и применение мотивационных игр и упражнений. 

Работа с ребенком ОВЗ: 
1. Развитие интеллектуальных способностей через 

спеицально организованные занятия 

2. Оптимизация учебной деятельности ребенка с ОВЗ 

посредством сопровождения 

3. Снижение уровня стресса и психоэмоционального 

напряжения с помощью психотерапевтических методов. 

Ожидаемый результат программы: 
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- оптимальная ориентация педагогов и родителей в проблемах 

воспитания и обучения ребенка с ОВЗ 

- адекватное восприятие учебного материала ребенком с ОВЗ 

- конструктивное межличностное взаимодействие, терпимость 

со стороны сверстников к ребенку с ОВЗ 

- развитые компенсаторные навыки, выравнивание 

психофизических нарушений. 

 

План реализации индивидуально ориентированной 

психокоррекционной работы  

с детьми ОВЗ 

№ Месяц  Направление работы 

1 Сентябрь  1. Диагностическое обследование 

психолога на общее психофизическое 

развитие 

2. Обследование детей с ОВЗ глубокими 

нарушениями на ПМПк, коллегиальное 

заключение и рекомендации 

3. Подбор психокоррекционных 

методик, составление комплексной 

программы психокоррекционного 

воздействия 

2 Октябрь  1. Обсуждение рекомендаций ПМПк, 

ознакомление с содержанием программы 

педагогов и родителей ребенка с ОВЗ 

2. Реализация коррекционно-

развивающей программы 

3 Ноябрь  1. Промежуточная проверка 

эффективности психокоррекционного 

воздействия 

2. Собеседование с педагогами и 



 

197 

 

родителями об эмоциональном состоянии 

детей с ОВЗ 

4 Декабрь  1. Определение способностей ребенка с 

ОВЗ 

2. Психолого-педагогическое 

консультирование родителей по вопросам 

воспитания и обучения ребенка с ОВЗ 

5 Январь  1. Психотерапевтическая работа по 

выравниванию или развитию 

компенсаторных навыков 

2. Развитие Я-концепции, самопознания 

ребенка с ОВЗ 

6 Март  1. Развитие интеллектуальных 

способностей 

2. Медицинское консультирование 

педагогов и родителей по отслеживанию 

динамики развития ребенка с ОВЗ 

7 Апрель  1. Развитие творческих способностей 

ребенка с ОВЗ 

2. Проверка результативности 

психокоррекционной программы 

3. Психологическое консультирование 

педагогов ребенка с ОВЗ 

8 Май  1. Дополнительная индивидуальная 

работа по результатам диагностического 

обследования, определение целей и задач на 

следующий учебный год 

2. Рефлексия  

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения  

детей с ОВЗ 
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Специалисты ПМПк, непосредственно участвующие в 

обследовании и комплексном сопровождении детей с ОВЗ: 

1. Педагог-психолог 

2. Социальный педагог 

3. Логопед 

4. Фельдшер 

5. Учитель русского языка 

6. Учитель математики 

Основные этапы: 
1. Работа с документацией, подбор диагностического 

минимума для детей с ОВЗ, изучение анамнеза. 

2. Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка  

по методикам  различными специалистами, углубленная 

психодиагностика, определение ресурсного состояния, 

предмета выравнивания, зон особого внимания. 

3. Рекомендации по работе с ребенком ОВЗ, выбору 

стратегий воспитания и обучения 

4. Разработка стратегии сопровождения ребенка,  

индивидуального плана психокоррекционного воздействия 

5. Отслеживание динамики развития детей с ОВЗ. 

6. Повторное психолого-медико-педагогическое 

обследование ребенка по методикам первичного 

обследования, с целью фиксации результативности. 

 

Индивидуальный план коррекционно-развивающей 

работы с ребенком ОВЗ: 

Личностн

ые 

особеннос

ти 

Мероприятия Ответствен

ный 

Сроки Примеча

ния 

Олигофрен

ия в 

Работа с семьей 

Адресные 

Соц.педагог 

Кл.руковод

Дек.- 

фев.  
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степени 

дебильност

и 

 

 

 

 

посещения, 

постоянный 

контроль 
Взаимодействие 

с КДН, при 

необходимости 

с органами 

опеки и 

попечительства 

Повышение 

ответственност

и родителей за 

воспитание и 

обучение 

Индивидуальна

я 

коррекционная 

работа по 

развитию 

интеллектуальн

ых 

способностей 

Повышение 

воспитательной 

и 

педагогической 

компетенции.  

Регулярный 

медицинский 

осмотр ребенка  

итель 

Фельдшер 

 

 

психолог 

 

 

психолог 

психолог 

 

фельдшер 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дек.-

май 

 

 

Эмоционал

ьная 

Взаимодействие 

с социальным 

Соцпедагог 

 

Дек.-

янв 
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привязанно

сть 

педагогом 

школы, 

классным 

руководителем 

Консилиум на 

базе школы 

Консультирова

ние классного 

руководителя 

Обучение 

ребенка  

навыкам 

конструктивног

о диалога 

 

 

 

Психолог 

 

 

 

Дек.-

май 

Негативиз

м  

Психогимнасти

ка и 

психотерапевти

ческие методы 

Психолог 

Соцпедагог 

Регуля

рно  

 

 

Тревожнос

ть  

Отреагирование 

негативных 

эмоций, 

релаксация 

Обучение 

навыкам 

распознавания 

и  выражения  

эмоций   

Психолог 

 

Психолог  

Дек.-

май 

 

Преоблада

ние 

игровой 

мотивации 

Обучение 

навыкам 

самоконтроля 

Соцпедагог, 

психолог 

Дек.-

май 
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2.5.2 .Работа с одарёнными детьми 

 

Актуальность проблемы 

 

Проблема работы с одаренными обучающимися 

чрезвычайно актуальна для современного российского 

общества. К школе предъявляются сегодня высокие требования. 

А что значит для родителей и общества “хорошая школа”?  

 Это школа, где хорошо учат по всем предметам, а по 

окончании дети легко поступают в вузы.  

 В этой школе должны преподавать 

высококвалифицированные и интеллигентные педагоги.  

 В школе должны быть свои традиции.  

 Школа должна давать современное образование.  

 В хорошей школе уважают личность ребенка, с ним 

занимаются не только на уроках, но и в системе 

дополнительного образования.  

Прежде, чем говорить о работе с одаренными детьми, 

необходимо определиться о чем, собственно, мы будем вести 

речь. Терминология, используемая при характеристике 

познавательных возможностей обучающихся, включает такие 

понятия как способности, талант, одаренность, гениальность. 

Способностями называют индивидуальные особенности 

личности, помогающие ей успешно заниматься определенной 

деятельностью. 

Талантом называют выдающиеся способности, высокую 

степень одаренности в какой-либо деятельности. Чаще всего 

талант проявляется в какой-то определенной сфере. 

Гениальность – высшая степень развития таланта, связана она с 

созданием качественно новых, уникальных творений, 

открытием ранее неизведанных путей творчества. 
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Ученые сегодня единодушны в том, что каждый человек владеет 

огромным множеством возможностей, хранящихся в нем в виде 

задатков. Известна мысль ученого Н.Дубинина о том, “что 

любой человек, сколько бы гениальным он ни был, в течение 

жизни использует не более одной миллиардной доли тех 

возможностей, которые представляет ему мозг”. Так, память 

человека способна вместить в себе 20 единиц информации, то 

есть примерно столько же информации, сколько содержится в 

миллионах томов Российской государственной библиотеки. 

Утверждают, что Александр Македонский знал в лицо всех 

солдат своего тридцатитысячного войска. Знаменитый 

шахматист А.А.Алехин мог играть вслепую одновременно на 40 

досках. 

Понятно, что подобные примеры исключительны в своем роде, 

но они дают наглядный пример того, какие возможности 

открываются перед человеком в случае максимального 

использования заложенных в нем природных данных. 

Таланты рождаются не часто, а гениев вообще за всю историю 

человечества насчитывается не более 400. Массовая школа 

обычно сталкивается с проблемой раннего выявления и 

развития способностей ученика. 

Поэтому, рассуждая о системе работы с одаренными детьми, 

хотелось бы подчеркнуть мысль о работе со всеми детьми, то 

есть о максимальном развитии умений, навыков, 

познавательных способностей. 

Жизнь требует от школы подготовки выпускника, способного 

адаптироваться к меняющимся условиям, коммуникабельного и 

конкурентоспособного. Именно это имел в виду психолог и 

писатель Г.Томпсон, говоря: “Способности – объяснение вашего 

успеха”. 
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2. Цель программы: 

Обеспечить возможности творческой самореализации личности 

в различных видах деятельности. 

3. Задачи: 

1. Создание системы внеурочной работы, дополнительного 

образования учащихся.  

2. Развитие массовых, групповых и индивидуальных форм 

внеурочной деятельности.  

3. Организация системы исследовательской работы 

учащихся.  

4. Ожидаемые результаты 

 Формирование системы работы с одаренными 

обучающимися.  

 Творческая самореализация выпускника школы.  

 Обеспечение преемственности в работе начальной, 

средней и старшей школы.  

 Повышение квалификации педагогов в связи с переходом 

школы к профильному обучению.  

5. Этапы: 

2019-2020 учебный год – проектировочный 

Цель:  
Подготовить условия для формирования системы работы с 

одаренными учащимися в школе. 

Задачи:  

 Изучение нормативной базы, подзаконных актов.  

 Разработка программы работы с одаренными учащимися.  

 Разработка структуры управления программой, 

должностных инструкций, распределение обязанностей.  

 Анализ материально-технических, педагогических 

условий реализации программы.  

2020-2021 учебный год – экспериментальный 

Цель:  
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апробация системы работы с одаренными обучающимися. 

Задачи:  

 Диагностика склонностей обучающихся.  

 Разработка методических рекомендаций по работе с 

одаренными детьми, основам научного исследования, 

материалов для проведения классных часов, викторин, 

праздников.  

 Формирование отдела методической библиотеки школы 

по работе с талантливыми учащимися.  

 Адаптация учебных программ спецкурсов, 

факультативов, элективных курсов.  

 Повышение квалификации педагогов.  

2021-2022 учебные годы и последующие – переход в режим 

функционирования 

Цель:  
Переход системы работы с одаренными обучающимися в режим 

функционирования. 

Задачи:  

 Анализ итогов реализации программы.  

 Достижение преемственности в воспитании и развитии 

детей на всех этапах обучения в школе.  

 Коррекция затруднений педагогов в реализации 

программы.  

 Обобщение результатов работы школы.  

6. Кадровое обеспечение программы 
 

Группа Функции Состав 

Административно-

координационная 

Осуществление 

общего контроля и 

руководства.  

Руководство 

Директор школы. 
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деятельностью 

коллектива. 

Анализ ситуации и 

внесение корректив. 

Консультативная, 

Научно-

методическая 

Координация 

реализации 

программы.  

Проведение 

семинаров, 

консультаций. 

Подготовка и 

издание 

методических 

рекомендаций. 

Аналитическая 

деятельность. 

Заместитель 

директора по ВР,  

Заместитель 

директора по НМР, 

Заместитель 

директора по УВР. 

Педагоги школы Осуществление 

программы в 

системе 

внеклассной работы  

Использование 

новых 

педагогических 

технологий 

Организация 

исследовательской 

работы учащихся 

Классные 

руководители,  

Педагоги-

организаторы. 

Учителя 

Педагоги 

дополнительного 

образования. 

Специалисты, 

сотрудничающие 

со школой  

Организация 

профессиональной 

помощи педагогам.  

Проведение 

тренингов, круглых 

Методист МУОО,  

Преподаватели 

учебных заведений 

дополнительного 

образования 
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столов, встреч 

Диагностика  

Участие в 

мероприятиях 

школы и города. 

города. 

 

7. Методическое обеспечение системы работы с одаренными 

обучающимися в школе 
 

Направление 

деятельности 

Содержание 

Информационное 

обеспечение 

1. Нормативно-правовое обеспечение:  

 Положение о научном обществе 

учащихся.  

 О проведении школьного тура 

предметных олимпиад  

 О проведении предметной 

недели (декады)  

 О краеведческой конференции  

 О конкурсах, викторинах и т.п.  

2. Программное обеспечение (типовые 

авторские программы спецкурсов, 

факультативов и т.п.) 

3. Наличие комплекта информационно-

методических материалов 

(рекомендации, публикации, списки 

литературы по направлениям). 

4. Издание материалов, оформление 

сайта, иллюстрированных отчетов. 

Организационно-

методическое 

1. Создание целевого методического 

объединения по проблеме работы с 
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обеспечение одаренными детьми.  

2. Повышение квалификации педагогов 

через систему школьных тематических 

семинаров. 

3. Разработка программ и проектов 

развития сферы дополнительного 

образования в школе. 

4. Изучение обобщения опыта работы 

педагогов. 

5. Мониторинг работы системы. 

  

8. Основные формы внеурочной образовательной 

деятельности обучающихся школы 
 

Форма Задачи 

Факультатив  Учет индивидуальных возможностей 

учащихся.  

 Повышение степени 

самостоятельности учащихся.  

 Расширение познавательных 

возможностей учащихся.  

 Формирование навыков 

исследовательской, творческой и 

проектной деятельности.  

Ученическая 

конференция 

 Развитие умений и навыков 

самостоятельного приобретения 

знаний на основе работы с научно-

популярной, учебной и справочной 

литературой.  

 Обобщение и систематизация знаний 

по учебным предметам.  
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 Формирование информационной 

культуры учащихся.  

Предметная 

неделя (декада) 

 Представление широкого спектра 

форм внеурочной деятельности.  

 Повышение мотивации учеников к 

изучению образовательной области.  

 Развитие творческих способностей 

учащихся.  

Научное 

общество 

учащихся 

 Привлечение учащихся к 

исследовательской, творческой и 

проектной деятельности.  

 Формирование аналитического и 

критического мышления учащихся в 

процессе творческого поиска и 

выполнения исследований.  

Кружки, 

студии, 

объединения 

 Развитие творческих способностей 

учащихся.  

 Содействие в профессиональной 

ориентации.  

 Самореализация учащихся во 

внеклассной работе.  

 

9. Организация исследовательской работы 

обучающихся в школе 
 

1 – 4 

классы 

Подготовительный этап:  

 Формирование навыков 

научной организации 

труда.  

 Вовлечение в активные 

формы познавательной 

Формы:  

Урок. 

Внеклассная 

работа. 

Кружки 

эстетического 
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деятельности.  

 Формирование 

познавательного интереса.  

 Выявление способных 

учащихся  

цикла. 

Секции. 

 

10. План реализации программы 
 

Этап  Мероприятия программы 

2019-2020 

учебный год -  

 Изучение нормативно-правовой 

базы, подзаконных актов  

 Анализ итогов деятельности 

педагогического коллектива, 

материально-технических условий 

по работе с одаренными 

обучающимися. 

 Участие в районном и окружном 

туре предметных олимпиад.  

 Описание системы работы с 

одаренными учащимися.  

 Разработка Программы "Одаренные 

дети".  

 Участие в конкурсах, соревнованиях, 

проектных мероприятиях.  

2020-2021 

учебный год  

 Диагностика склонностей 

обучающихся.  

 Разработка паспорта учреждения, 

работающего с одаренными детьми.  

 Научно-методический семинар для 

педагогов школы 

"Исследовательская деятельность 
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учащихся" (по плану семинара).  

 Участие в конкурсах, соревнованиях, 

проектных мероприятиях.  

 Пополнение методической 

библиотеки изданиями по работе с 

одаренными учащимися.  

 Разработка программы 

"Профессиональное 

самоопределение".  

 Разработка и утверждение программ 

спецкурсов, элективных курсов.  

 Разработка методических 

рекомендаций по основам научного 

исследования школьников.  

2021-2022 

учебный год 

 Диагностика склонностей учащихся.  

 Участие в конкурсах, соревнованиях, 

проектных мероприятиях.  

 Пополнение методической 

библиотеки изданиями по работе с 

одаренными учащимися.  

 Разработка и утверждение программ 

спецкурсов, элективных курсов.  

 Разработка методических 

рекомендаций.  

2022-2023 

учебный год и 

последующие 

 Диагностика склонностей учащихся.  

 Участие в конкурсах, соревнованиях, 

проектных мероприятиях.  

 Пополнение методической 

библиотеки изданиями по работе с 

одаренными учащимися.  

 Разработка и утверждение программ 

спецкурсов, элективных курсов.  
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Разработка методических 

рекомендаций. 

 

2.5.3. Работа с детьми, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном 

положении 
 

Программа коррекционной работы МБОУ «Унъюганская 

СОШ №1» направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех 

функций: диагностика проблем, информация о проблеме и путях 

ее решения, консультация на этапе принятия решения и 

разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения 

проблемы. Основными принципами содержания программы 

коррекционной работы в образовательном учреждении 

являются: соблюдение интересов ребенка; системность; 

непрерывность; вариативность и рекомендательный характер. 

Организационно-управленческой формой 

коррекционного сопровождения является медико – психолого – 

педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав и 

интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; 

выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 

Цель: создание системы психолого-педагогического 

сопровождения детей «группы риска» (медицинские, 

социальные, учебные, поведенческие).  

Задачи: 
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 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей 

«группы риска»; 

 создание условий, способствующих освоению детьми 

«группы риска» основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи детям «группы риска» с 

учётом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 

организация групповых занятий для детей «группы риска»; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по 

дополнительным образовательным программам и получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации 

детей «группы риска» и формирования здорового образа 

жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи 

родителям (законным представителям) детей «группы 

риска» по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Программа коррекционной работы на ступени начального 

общего образования включает в себя взаимосвязанные модули 

(направления). Данные модули отражают её основное 

содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное 

выявление детей «группы риска», проведение их 
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комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает 

своевременную специализированную помощь в освоении 

содержания образования и коррекцию имеющихся проблем 

детей «группы риска» в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных 

учебных действий обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей «группы риска» и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса — обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Условия реализации программы: программа может 

быть реализована при условии наличия в образовательном 

учреждении следующих специалистов: педагог-психолог, 

социальный педагог, медицинский работник. 

Материалы и оборудование: методическая литература, 

психодиагностический инструментарий, развивающие игры, 

наглядные пособия. 

Механизм реализации программы: на начальном этапе 

работники школы (педагог-психолог, медицинский работник) и 

классные руководители определяют уровень психического и 

физического развития детей, после чего создается банк данных 
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обучающихся, нуждающихся в специализированной помощи. 

Специалисты ПМПК на заседании представляют свои данные 

по диагностике детей «группы риска» и рекомендации по 

построению работы с этими детьми. На основе этих данных 

классные руководители разрабатывают индивидуальные 

программы по работе с «детьми «группы риска». В обобщенном 

виде рекомендации представляются на педагогическом совете. 

Педагогический коллектив школы и родители обучающихся 

тесно сотрудничают с ПМПК. 

Ожидаемые результаты программы: своевременное 

выявление обучающихся «группы риска», положительная 

динамика результатов коррекционно-развивающей работы с 

ними, снижение количества обучающихся «группы риска». 

 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей 

развития детей «группы риска», проведение комплексного 

обследования и подготовка рекомендаций по оказанию 

психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направле

ния 

деятельно

сти) 

Планируем

ые 

результаты 

Виды и 

формы 

деятельно

сти, 

мероприя

тия 

Сроки 

 

Ответстве

нные 

Медицинская диагностика 
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Определит

ь состояние 

физическог

о и 

психическо

го здоровья 

детей. 

 

Выявление 

состояния 

физического 

и 

психическог

о здоровья 

детей. 

 

Изучение 

истории 

развития 

ребенка, 

беседа с 

родителям

и, 

наблюден

ие 

классного 

руководит

еля, 

анализ 

работ 

обучающи

хся  

 

Сентябр

ь 

Классный 

руководите

ль 

Медицинск

ий 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностик

а для 

выявления 

«группы 

риска» 

Создание 

банка 

данных 

обучающихс

я, 

нуждающихс

я в 

специализир

ованной 

помощи 

 

Формирован

ие 

характеристи

ки 

Наблюден

ие, 

психологи

ческое 

обследова

ние; 

анкетиров

ание 

родителей, 

беседы с 

педагогам

и 

При 

приеме 

докуме

нтов в 1 

класс 

(июнь, 

август) 

 

Заместител

ь директора 

по УВР  

Учитель 
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образователь

ной 

ситуации в 

ОУ 

Углубленн

ая 

диагностик

а детей 

«группы 

риска» 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемс

я на 

основании 

диагностиче

ской 

информации 

специалисто

в разного 

профиля, 

создание 

диагностиче

ских 

"портретов" 

детей 

Диагности

рование. 

Заполнени

е 

диагности

ческих 

документо

в 

специалис

тами 

(Речевой 

карты, 

протокола 

обследова

ния)  

Сентябр

ь - 

Октябрь 

Учитель 

Проанализ

ировать 

причины 

возникнове

ния 

трудностей 

в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможнос

Выбор 

индивидуаль

ной 

образователь

ной 

траектории 

для решения 

имеющихся 

проблем 

Подбор 

коррекцио

нной 

программ

ы 

(программ

ы 

развития) 

Октябрь 

- 

Ноябрь 

Классный 

руководите

ль 
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ти 

Социально – педагогическая диагностика 

Определит

ь уровень 

организова

нности 

ребенка; 

уровень 

знаний по 

предметам 

 

Получение 

объективной 

информации 

об 

организован

ности 

ребенка, 

умения 

учиться, 

особенносте

й личности, 

уровня 

знаний по 

предметам.  

Анкетиров

ание, 

наблюден

ие во 

время 

занятий, 

беседа с 

родителям

и, 

посещение 

семьи. 

Составлен

ие 

характери

стики. 

Сентябр

ь - 

октябрь 

 

Классный 

руководите

ль 

Социальны

й педагог 

 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной 

помощи в освоении содержания образования и коррекции 

недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 

сфере детей «группы риска». 

 

Задачи 

(направлен

ия) 

деятельнос

ти 

 

Планируе

мые 

результат

ы 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Срок

и 

 

Ответстве

нные 

 

Психолого-педагогическая работа 
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Обеспечить 

педагогичес

кое 

сопровожде

ние детей 

«группы 

риска» 

Планы, 

программ

ы 

 

Разработать 

индивидуальну

ю программу 

по предмету. 

Разработать 

воспитательну

ю программу 

работы с 

классом и 

индивидуальну

ю 

воспитательну

ю программу 

для детей 

«группы 

риска». 

Осуществление 

педагогическог

о мониторинга 

достижений 

школьника. 

В 

течен

ие 

года 

Классный 

руководите

ль 

Обеспечить 

психологич

еское и 

логопедиче

ское 

сопровожде

ние детей 

«группы 

риска» 

Позитивна

я 

динамика 

развиваем

ых 

параметро

в 

1.Формировани

е групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. 

В 

течен

ие 

года 

Заместител

ь директора 

по УВР  

Учитель 
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Отслеживание 

динамики 

развития 

ребенка 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения 

и 

укрепления 

здоровья 

обучающих

ся «группы 

риска» 

 

 

Позитивна

я 

динамика 

развиваем

ых 

параметро

в 

Разработка 

рекомендаций 

для педагогов, 

учителя, и 

родителей по 

работе с детьми 

«группы риска»  

Внедрение 

здоровьесберег

ающих 

технологий в 

образовательны

й процесс 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных 

на сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

 

В 

течен

ие 

года 

 

Учителя-

предметник

и 

Медицинск

ий 

работник 

Социальны

й педагог 

 

Консультативный модуль 
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Цель: обеспечение непрерывности специального 

индивидуального сопровождения детей «группы риска» и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся 

 

Задачи 

(направлени

я) 

деятельност

и 

 

Планируе

мые 

результат

ы 

 

Виды и 

формы 

деятельност

и, 

мероприяти

я 

Срок

и  

 

Ответстве

нные 

 

Консультиро

вание 

педагогическ

их 

работников 

Рекоменда

ции, 

приёмы, 

упражнени

я и др. 

материалы

.  

 

Индивидуал

ьные, 

групповые, 

тематически

е 

консультаци

и 

 

 

февра

ль 

Специалист

ы ПМПК: 

 

Консультиро

вание 

обучающихся 

по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

 

Рекоменда

ции, 

приёмы, 

упражнени

я и др. 

материалы

.  

 

Индивидуал

ьные, 

групповые, 

тематически

е 

консультаци

и 

 

 

 

В 

течен

ие 

года 

Педагог – 

психолог 

Социальны

й педагог 

Заместител

ь директора 

по УВР 

Консультиро

вание 

 

Рекоменда

Индивидуал

ьные, 

 

 

Педагог – 

психолог 
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родителей по 

вопросам 

обучения и 

воспитания 

ции, 

приёмы, 

упражнени

я и др. 

материалы

.  

 

групповые, 

тематически

е 

консультаци

и 

 

В 

течен

ие 

года 

Социальны

й педагог 

Заместител

ь директора 

по УВР 

 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской 

деятельности по вопросам образования со всеми участниками 

образовательного процесса. 

 

Задачи 

(направлен

ия) 

деятельнос

ти 

Планируем

ые 

результаты 

 

Виды и 

формы 

деятельност

и, 

мероприяти

я 

 

Срок

и 

Ответстве

нные 

 

Информиро

вание 

родителей 

(законных 

представите

лей) по 

медицински

м, 

социальным

, правовым 

и другим 

Организация 

работы 

семинаров, 

родительски

х собраний, 

тренингов, 

информацио

нных 

стендов и 

др.  

Информацио

нные 

мероприятия 

В 

течен

ие 

года 

Социальны

й педагог 

Заместител

ь директора 

по УВР 
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вопросам  

 

Психолого-

педагогичес

кое 

просвещени

е 

педагогичес

ких 

работников 

по вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

детей 

«группы 

риска» 

Организация 

методически

х 

мероприяти

й  

Информацио

нные 

мероприятия 

В 

течен

ие 

года 

Социальны

й педагог 

Заместител

ь директора 

по УВР 

 



 

 

3.Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования 
 

Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения 

«Унъюганская  средняя общеобразовательная школа», 

реализующего основную образовательную программу 

начального общего образования, 

на 2023-2024 учебный год 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, 

трудоёмкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Унъюганская  средняя 

общеобразовательная школа», реализующего основные 

общеобразовательные программы начального общего 

образования, сформирован в соответствии с требованиями, 

изложенными в следующих документах: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее ФЗ – 273); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 года № 373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 года № 1241, от 22.09.2011 года № 2357, от 

18.12.2012 года № 1060, от 29.12.2014 года № 1643, от 

18.05.2015 года № 507, от 31.12.2015 года № 1576) (далее – 

ФГОС НОО); 

- ФОП НОО, утвержденной приказом Минпросвещения от 

16.11.2022 года № 992; 
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- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 года № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.12.2020 года № 766 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, 

утверждённый приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254»; 

– санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, 

утверждённые Постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 28 сентября 2020 года № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления молодёжи»; 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Унъюганская  средняя общеобразовательная 

школа»; 
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- основная образовательная программа начального общего 

образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Унъюганская  средняя 

общеобразовательная школа». 

Учебный план является частью основной 

образовательной программы начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Унъюганская  средняя общеобразовательная 

школа» (Приказ № 263-од от 31.08. 2022 года) и реализуется в 3-

4 классах (1-2 класс, в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 31.05.2021 года № 286 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного стандарта 

начального общего образования», реализуют федеральный 

государственный образовательный стандарт 2021 года, ФОП 

НОО, утвержденной приказом Минпросвещения от 16.11.2022 

года № 992). 

Учебный план муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Унъюганская  средняя 

общеобразовательная школа» фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Образовательный процесс в 3-4 классах организован в 

условиях пятидневной рабочей недели в соответствии с СП 

2.4.3648-20, регламентирован календарным учебным графиком 

на 2023-2024 учебный год. 

Учебный год начинается 01.09.2023 года. Для 

профилактики переутомления обучающихся в календарном 

учебном графике предусмотрено равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 
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учебного года в 3-4 классах – 34 недели. Продолжительность 

урока для 3-4 классов – 40 минут. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Соотношение обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений для ФГОС НОО, 

составляет 80% к 20% соответственно. Обязательная часть 

учебного плана разработана с учётом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 года №1/15, в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 года федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию). 

Обязательная часть учебного плана муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Унъюганская  

средняя общеобразовательная школа» определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, 

которые реализуются в ней на уровне начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Унъюганская  

средняя общеобразовательная школа» отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших 

целей современного начального общего образования: 

– формирование гражданской идентичности 

обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению 

образования на последующих уровнях основного общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 
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– формирование здорового образа жизни, 

элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

– личностное развитие обучающегося в 

соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Унъюганская  

средняя общеобразовательная школа» представлена 

следующими предметными областями: «Русский язык и 

литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» «Иностранный язык», «Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание» 

(«Окружающий мир»), «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

Предметная область «Русский язык и литературное 

чтение» включает следующие учебные предметы: русский язык, 

литературное чтение. Предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» включает в себя 

следующие учебные предметы: родной язык, литературное 

чтение на родном языке. 

Данные предметные области введены в учебный план в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 31 декабря 2015 года № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373», предусматривающий выделение 

отдельных самостоятельных предметных областей по русскому 

языку и литературе, родному языку и литературе с целью 

реализации в полном объёме прав обучающихся на изучение 

русского языка, родного языка, включая русский язык, из числа 

малочисленных языков народов Российской Федерации. 
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1 час учебного предмета «Литературное чтение» в 3-4 

классах обязательной части учебного плана передан по 0,5 часа 

в каждом классе на изучение учебного предмета «Родной язык» 

и «Литературное чтение на родном языке». Его восполнение 

проводится за счёт части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

На основании заявлений родителей (законных 

представителей) все обучающиеся 3-4 классов изучают родной 

русский язык и литературное чтение на родном русском языке. 

Предметная область «Иностранный язык» включает 

изучение английского языка. 

В предметную область «Математика и информатика» 

входит математика. 

Предметную область «Обществознание и 

естествознание» составляет предмет «Окружающий мир». 

В 4 классе, в соответствии с письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 года 

№ 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», изучается учебный 

курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - 

ОРКСЭ), который является единой комплексной учебно-

воспитательной системой. Учебный курс ОРКСЭ является 

культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-

11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций 

многонациональной культуры России, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. 

Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у 

младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и 
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религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

На основании результатов изучения запросов и 

потребностей родителей (законных представителей) 

обучающихся по определению модуля учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 2023-2024 учебном 

году, заявлений родителей (законных представителей), с целью 

изучения учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 2023-2024 учебном году определён модуль 

«Основы православной культуры» (приказ от 12.04.2022 года № 

130-од «Об изучении модуля учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 2022-2023 учебном 

году»). 

В предметной области «Искусство» изучаются 

изобразительное искусство, музыка. 

Предметная область «Технология» включает учебный 

предмет «Технология». 

В предметной области «Физическая культура» изучается 

физическая культура в объёме 3 часа в неделю, введённые в 

объём аудиторной нагрузки обучающихся 3-4 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Унъюганская  средняя общеобразовательная 

школа», соответствии с письмом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08.10.2010 года № ИК – 

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры в 

недельный объём учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации», 

письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.11.2010г. № 6842-03/30 «О введении третьего 

часа физической культуры в недельный объём учебной нагрузки 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях». 
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Общий объем нагрузки данного учебного плана не 

превышает объёма нагрузки обучающегося, определённого 

учебным планом, за 2 учебных года количество учебных 

занятий составляет 1564 часов, с учетом требований СанПиН 

2.4.2. 2821 – 10 для пятидневной учебной недели: 3-4 классы – 

23 часа (годовая нагрузка – 782 часа). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Периоды освоения основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 

Контрольное 

списывание 

+   

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

+ + + 

Словарный диктант + + + 

Изложение  + + 

Комплексная 

контрольная работа 

  + 

Литературное чтение 

Выразительное чтение + + + 

Тематический тест + + + 

Пересказ 

художественного текста 

+ + + 

Выступление с 

сообщением 

  + 

Сочинение  + + 

Родной язык 
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Контрольное 

списывание 

+   

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

+ + + 

Словарный диктант + + + 

Изложение  + + 

Литературное чтение на родном языке 

Выразительное чтение + + + 

Пересказ 

художественного текста 

+ + + 

Иностранный язык 

Перевод с иностранного 

языка на русский язык 

  + 

Словарный диктант с 

транскрибированием 

слов 

  + 

Математика 

Устный счёт + + + 

Решение задач + + + 

Комплексная 

контрольная работа 

  + 

Окружающий мир 

Тематический тест + + + 

Проект + + + 

Комплексная 

контрольная работа 

  + 

 



 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

(5-ти дневная неделя) 

Вариант 1 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

классы 

Количество 

часов в год Всего 

III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 136 136 272 

Литературное чтение 102* 68* 170 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 17 17 34 

Литературное чтение на 

родном языке 

17 17 34 

5Иностранный язык Иностранный язык 68 68 136 

Математика и 

информатика 

Математика  136 136 272 
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Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 68 68 136 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

– 34 34 

Искусство Музыка 34 34 68 

Изобразительное 

искусство 

34 34 68 

Технология  Технология  34 34 68 

Физическая 

культура 

Физическая культура 102 102 204 

Итого: 748 748 1496 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

34 34 68 
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Литературное чтение 34 34 68 

Максимально допустимая нагрузка 782 782 1564 

 

*1 час учебного предмета «Литературное чтение» в 1-4 классах обязательной части учебного плана 

передан по 0,5 часа в каждом классе на изучение учебного предмета «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке». Его восполнение проводится за счёт части, формируемой 

участниками образовательных отношений 
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Примерный недельный учебный план 

начального общего образования (5-дневная неделя) 

Вариант 1 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

классы 

Количество 

часов в год Всего 

III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 8 

Литературное чтение 3* 2* 5 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 1 

Литературное чтение на 

родном языке 0,5 0,5 
1 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 4 
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Математика и 

информатика 

Математика  
4 4 

8 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 

 

4 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

– 1 

 

1 

Искусство Музыка 1 1 2 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

2 

Технология  Технология  1 1 2 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
3 3 

6 

Итого: 22 22 44 
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Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 2 

Литературное чтение 1 1 2 

Максимально допустимая нагрузка 23 23 46 

 

*1 час учебного предмета «Литературное чтение» в 1-4 классах обязательной части учебного плана 

передан по 0,5 часа в каждом классе на изучение учебного предмета «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке». Его восполнение проводится за счёт части, формируемой 

участниками образовательных отношений 



 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка 

Назначение плана внеурочной деятельности — 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации 

и развития, индивидуальных способностей и познавательных 

интересов. План внеурочной деятельности формируется 

образовательной организацией с учетом предоставления права 

участникам образовательных отношений выбора направления и 

содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной 

деятельности являются следующие: 

поддержка учебной деятельности обучающихся в 

достижении планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования; 

совершенствование навыков общения со сверстниками и 

коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде; 

формирование навыков организации своей 

жизнедеятельности с учетом правил безопасного образа жизни; 

повышение общей культуры обучающихся, углубление 

их интереса к познавательной и проектно-исследовательской 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников; 

развитие навыков совместной деятельности со 

сверстниками, становление качеств, обеспечивающих 

успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять 

инициативу, ответственность; становление умений командной 

работы; 

поддержка детских объединений, формирование умений 

ученического самоуправления; 
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формирование культуры поведения в информационной 

среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности младшего школьника с учетом намеченных 

задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в 

деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-

ориентированные характеристики. При выборе направлений и 

отборе содержания обучения образовательная организация 

учитывает: 

—особенности образовательной организации (условия 

функционирования, тип школы, особенности контингента, 

кадровый состав); 

—результаты диагностики успеваемости и уровня 

развития обучающихся, проблемы и трудности их учебной 

деятельности; 

—возможность обеспечить условия для организации 

разнообразных внеурочных занятий и их содержательная связь с 

урочной деятельностью; 

—особенности информационно-образовательной среды 

образовательной организации, национальные и культурные 

особенности региона, где находится образовательная 

организация. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной 

деятельности, для ее реализации МБОУ «Унъюганская СОШ 

№1» использует модель дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным 

образованием детей, в части создания условий для развития 

творческих интересов детей и включения их в художественную, 

техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую 

деятельность.  
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Связующим звеном между внеурочной деятельностью и 

дополнительным образованием детей выступают такие формы 

ее реализации как факультативы, кружки, школьные научные 

общества, объединения профессиональной направленности, 

учебные курсы по выбору. Вместе с тем внеурочная 

деятельность в рамках ФГОС НОО направлена, в первую 

очередь, на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования. А дополнительное образование детей 

предполагает, прежде всего, реализацию дополнительных 

образовательных программ. Поэтому основными критериями 

для отнесения той или иной образовательной деятельности к 

внеурочной выступают цели и задачи этой деятельности, а 

также ее содержание и методы работы.  

Реализация внеурочной деятельности на основе модели 

дополнительного образования непосредственно предусмотрена 

в ФГОС НОО.  

Данная модель ориентирована на обеспечение готовности к 

территориальной, социальной и академической мобильности 

детей. Преимущества модели заключаются в предоставлении 

широкого выбора для ребенка на основе спектра направлений 

детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения и самореализации ребенка, привлечении к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 

специалистов, а также практико-ориентированная и 

деятельностная основа организации образовательного процесса, 

присущая дополнительному образованию детей. 

В целях изучения образовательных потребностей 

родителей (законных представителей) на этапе формирования 

плана внеурочной деятельности, реализующего программу 

основного начального общего образования проведено 
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анкетирование родителей (законных представителей) 

обучающихся 1-4 классов. 

Проведённое анкетирование родителей (законных 

представителей) позволило определить основные направления: 

Внеурочная деятельность МБОУ «Унъюганская СОШ 

№1» организована по 5 направлениям. 

1. Спортивно-оздоровительное направление. 

Цель данного направления - формирование у обучающихся 

основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности, шахматное образование, формирование 

безопасного образа жизни. Занятия проходят в форме 

спортивных состязаний, соревнований, игр, весёлых стартов, 

показательных выступлений. Оно представлено секциями и 

кружками. Также данное направление охватывается через 

внутришкольную систему дополнительного образования: 

настольный теннис, мини-футбол, волейбол, баскетбол. 

6. Духовно-нравственное направление. 

Цель данного направления - привитие любви к 

Отечеству, малой Родине, формирование гражданской 

ответственности, чувства патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

религии своего народа. Духовно-нравственное направление 

реализуются через планы воспитательной работы, при этом 

используются возможности учреждений дополнительного 

образования детей, организации культуры и спорта сельского 

поселения Шеркалы. 

7. Общеинтеллектуальное направление. 

Цель данного направления - формирование регулятивных, 

познавательных универсальных учебных действий, развития 

интеллектуальных и творческих способностей, 

исследовательских навыков младшего школьника. Данное 
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направление реализуется через кружковую деятельность как 

внутри классов, так и на параллели обучающихся. Результатом 

работы данного направления является участие детей в 

олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах. 

8. Общекультурное направление. 

Целью данного направления является раскрытие новых 

способностей обучающихся в области творчества, 

эстетического воспитания участников, создание атмосферы 

радости и детского творчества. Педагоги осуществляют свою 

работу в форме групповых занятий в игровой форме, бесед, 

экскурсий, творческих конкурсов, выставок. Данное 

направление реализуется через деятельность классного 

руководителя (различные мероприятия воспитательной 

направленности, экскурсии, диспуты, круглые столы). 

9. Социальное направление. 

Цель данного направления - формирование 

коммуникативных УУД обучающихся, развитие и 

совершенствование нравственных качеств личности, 

ориентация на общечеловеческие ценности, изучение правил 

поведения в различных ситуациях. Используются 

разнообразные формы занятий: беседа, практическая работа с 

постоянным индивидуальным консультированием 

обучающихся, групповые и парные занятия, игры, конкурсы, 

викторины, выставки, демонстрации. Данное направление 

также реализуется и через внутришкольную систему 

дополнительного образования, через деятельность классного 

руководителя (различные мероприятия воспитательной 

направленности, экскурсии, диспуты, круглые столы). 

 

3 класс 

Направления 

внеурочной 

Наименование 

программ 

Количество 

часов 
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деятельности внеурочной  

деятельности 

Спортивно – 

оздоровительное 

«Планета здоровья» 1 

Духовно – нравственное «Разговоры о 

важном» 

«Социокультурные 

истоки» 

1 

1 

Общеинтеллектуальное «Шахматы» 1 

Общекультурное «В мире 

прекрасного» 

«Северные узоры» 

1 

0,5 

Социальное «Школа 

безопасности» 

1 

Всего  6,5 

 

4 класс 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

программ 

внеурочной  

деятельности 

Количество 

часов 

Спортивно – 

оздоровительное 

«Планета здоровья» 1 

Духовно – нравственное «Разговоры о 

важном» 

«Социокультурные 

истоки» 

1 

1 

Общеинтеллектуальное «Шахматы 1 

Общекультурное «В мире 

прекрасного» 

1 

0,5 
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«Северные узоры» 

Социальное «Школа 

безопасности» 

1 

Всего  6,5 

 

Содержание и формы организации внеурочной 

деятельности закреплены в соответствующих рабочих 

программах. 

 
Кадровые условия 
 

При организации внеурочной деятельности обучающихся 

используются собственные ресурсы (учителя начальных 

классов, учителя-предметники – преподаватель-организатор 

ОБЖ, физической культуры, шахмат). Школа создает такую 

инфраструктуру полезной занятости обучающихся во второй 

половине дня, которая способствует обеспечению 

удовлетворения их личных потребностей. Дети идут на занятия 

по выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка 

создается особое образовательное пространство, позволяющее 

развивать собственные интересы, успешно проходить 

социализацию на новом жизненном этапе, осваивать 

культурные нормы и ценности. 

Внеурочная деятельность призвана в относительно новом 

для основной образовательной программы начального общего 

образования пространстве гибко и оперативно реагировать на 

изменение социального заказа, обеспечивая возможность 

свободного выбора курсов и дисциплин. 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности: 
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 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной 

реальности и повседневной жизни;  

 формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом; 

 воспитание уважительного отношения к своему селу, 

школе; 

 получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия;  

 формирования коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности школьников; 

 увеличение числа детей, охваченных организованным 

досугом;  

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового 

образа жизни;  

 формирование чувства гражданственности и 

патриотизма, правовой культуры, осознанного 

отношения к профессиональному самоопределению;  

 реализация, в конечном счете, основной цели программы 

– достижение обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 
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3.2.1. Календарный учебный график 

 

Пояснительная записка 

Календарный учебный график составлен для основной 
образовательной программы начального общего образования в 
соответствии: 
- с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»; 
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания»; 
- ФГОС НОО, утверждённый приказом Минобрнауки 
Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373; 
- ФОП НОО, утвержденной приказом Минпросвещения от 
16.11.2022 года № 992. 

1. Даты начала и окончания учебного года 
1.1.Дата начала учебного года: 1 сентября 2023 года. 
1.2. Дата окончания учебного года: 3 -4 класс – 20 мая 2024 года. 

2. Периоды образовательной деятельности 
2.1. Продолжительность учебного года: 
- 3-4 класс - 34недели (170 учебных дней). 
 
2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в 
учебных неделях и учебных днях 

3-4 классы 

Учебный Дата Продолжительность 
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период 

Начало Окончание 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

I 

четверть 
01.09.2023 27.10.2023 8 41 

II 

четверть 
06.11.2023 29.12.2023 8 40 

Итого в первом полугодии 
16 недель+1 

день 
81 

III 

четверть 
09.01.2024 22.03.2024 

10 

(праздничные 

дни 23.02.2024 

год, 08.03.2024 

год) 

54 

IV 

четверть 
01.04.2024 20.05.2024 

7 

(праздничные 

дни – 

01.05.2024 год 

- 03.05.2024 

год, 09.05.2024 

год) 

36 

Итого во втором полугодии 

17 недель+5 

дней 

 

89 

Итого в учебном году 34 170 

 
3. Продолжительность каникул 

3–4-е 



 

248 

 

Каникулярный 
период 

Дата Продолжительность 
каникул Начало Окончание 

Осенние 
каникулы 

28.10.2023 08.11.2023 9 

Зимние 
каникулы 

31.12.2023 08.01.2024 9 

Весенние 
каникулы 

23.03.2024 31.04.2024 9 

Итого 27 



 

 

3.2.2. Календарный план воспитательной работы 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2023-2024 ГОД 

 

Модуль «Основные общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Участ

ники 

Дата  Ответственные 

Общешкольная линейка, 

посвященная 

«Первому звонку – 2023 года» 

1-4 1 сентября Зам. директора по ВР 

Классный час «Россия, устремленная 

в будущее» 

1-4 1 сентября Классные руководители 
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Подъем Флага РФ и исполнение 

Гимна РФ 

1-4 Каждый 

понедельник 

Замдиректора по ВР Педагог 

организатор 

«Разговоры о важном» 1-4 Каждый 

понедельник 

Классные руководители 

«Посвящение в первоклассники» 1 сентябрь Учитель 1 класса 

Осенний День Здоровья 1-4 сентябрь Учитель физкультуры 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа 

1-4 октябрь Замдиректора по ВР Педагог 

организатор 

Волонтерский отряд 
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Операция «Золотая осень»: 

⮚ Праздничная программа 

«Осенняя сказка»; 

⮚ Конкурс поделок из 

природного материала и 

вторичного сырья 

1-4 11-17.10 Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители,  

Общешкольная акция «Единая 

Россия – сильная Россия!», 

посвящённая Дню народного 

единства: 

⮚ тематические классные часы; 

⮚ конкурс рисунков и плакатов. 

1-4 5-10.11 Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители, 

учитель истории и 

обществознания, ИЗО 

Уроки правовой культуры «Права 1-4 вторая 

неделя 

Социальный педагог, 
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ребёнка – твои права» месяца классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню 

матери: выставка рисунков, 

фотографий, акции по поздравлению 

мам с Днем матери, конкурсная 

программа, беседы Темы планируете 

для своего класса! 

1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители 

День правовой защиты детей. 

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе 

и семье 

1-4 ноябрь Социальный педагог, 

классные руководители  

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

1-4 декабрь Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 
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конкурс рисунков, поделок, 

утренники 

классные руководители 

9 декабря – День героев Отечества: 

● просмотр фильмов «Герои 

России»; 

 

1-4 9.12 Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции РФ 

1-4 декабрь Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители 

Природоохранная акция «Покормите 

птиц» 

1-4 декабрь-

февраль 

педагог – организатор, 

классные руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

1-4 Январь- Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 
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воспитания февраль классные руководители 

Мероприятия к 23 февраля 

Темы планируете для своего класса! 

1-4 февраль Классные руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  1-4 последняя 

неделя 

месяца 

Классные руководители 

Неделя начальных классов 

(викторины, интеллектуальные игры, 

конкурсные программы) 

1-4 февраль МО учителей начальных 

классов 

День воинов-интернационалистов: 

● классные часы с приглашением 

участников боевых действий; 

1-4 третья 

неделя 

месяца 

Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор 
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● митинг с возложение памятной 

гирлянды к памятнику воинам-

интернационалистам. 

Классные огоньки «Поздравляем 

мальчиков и пап» 

1-4 третья 

неделя 

месяца 

Классные руководители 

Конкурс чтецов «Солдатами не 

рождаются…», посвящённый Дню 

защитников Отечества 

1-4 последняя 

неделя 

месяца 

Учителя русского языка и 

литературы, классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек, общешкольное 

внеклассное мероприятие 

1-4 март Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители 
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Мероприятия к 8 марта 

Темы планируете для своего класса! 

1-4 4-6 марта Классные руководители 

«Весёлая Масленица» 1-4 март Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор 

Тематические классные часы, 

посвященные вхождению Крыма и 

Севастополя в состав Российской 

Федерации 

1-4 март Классные руководители 

Неделя детской книги 1-4  апрель Библиотекарь 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания «Спешите 

делать добрые дела». Весенняя 

1-4 апрель Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители 
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неделя добра 

День птиц 1-4 первая 

неделя 

месяца 

Учитель биологии, классные 

руководители 

Праздник встречи весны «Вороний 

день» 

1-4  апрель Педагог-организатор 

День космонавтики: тематические 

классные часы, конкурс рисунков 

1-4 апрель Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», 

проект «Окна Победы», митинг, 

1-4 9.05 Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители 
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флеш-моб «День Победы» 

Весенние спортивные соревнования 

«Весёлые старты» 

1-4 май классные руководители, 

учитель физкультуры 

День семьи: 

● классные часы; 

● мультимедийные презентации 

«Моя родословная», 

посвящённом Международному 

Дню семьи 

1-4 третья 

неделя 

месяца 

Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители 

Торжественная линейка «Последний 1-4 май Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 
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звонок» классные руководители 

Праздник прощания с начальной 

школой 

4 май Учитель начальных классов 

Мониторинг динамики личностного 

развития школьников  

1-4 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

За честь школы 1-4  май Педагог-организатор 

Администрация школы 

Праздник «День защиты детей» 1-4 1.06 Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители 
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Интеллектуальные, познавательные, 

творческие мероприятия (согласно 

плану работы летнего пришкольного 

лагеря) 

1-4 июнь Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

Воспитатели пришкольного 

лагеря 

Конкурсы рисунков, плакатов, 

беседы по БДД (согласно плану 

работы летнего пришкольного 

лагеря)  

1-4 июнь Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

Воспитатели пришкольного 

лагеря 

Модуль «Внеурочная деятельность и ДО» 

Название курса  Классы  дата Ответственные 
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«Планета здоровья» 1-4 В течение 

учебного 

года 

Учителя начальных классов 

 «Социокультурные истоки» 1-4 В течение 

учебного 

года 

Учителя начальных классов 

«Разговоры о важном» 1-4  В течение 

учебного 

года 

Учителя начальных классов 

Кружок «Северные узоры» 1-4 В течение 

учебного 

года 

Алачева А.А. 
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«Школа безопасности» 1-4 В течение 

учебного 

года 

Лукасевич В.А. 

 «Шахматы»  1-4 В течение 

учебного 

года 

Чумаков Н.А. 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Участн

ики 

дата Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 
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Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 в течение 

года 

Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

1-4 май Классные руководители 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Участн

ики 

дата Ответственные 

Мероприятия по профориентации: 

- конкурс рисунков,  

- проект «Профессии моих 

1-4 в течение 

года 

Классные руководители 
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родителей»,  

- викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!»,  

- профориентационные классные 

часы и беседы 

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Участн

ики 

дата Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей, рисунков на стенде в 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 
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реакреации 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий для размещения на 

школьном сайте и в соцсетях 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения»  

Дела, события, мероприятия Участн

ики 

дата 

 

Ответственные 

Участие в благотворительных акциях 1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

1-4 апрель Классные руководители 
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каждым классом: «Чистое поселок - 

чистая планета», «Памяти павших», 

«Посади дерево», «Подарок 

младшему другу», «Здоровая 

перемена» и др.) 

Участие в проектах и акциях РДМ 1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды»  

Дела, события, мероприятия Участн

ики 

дата Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 
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событиям и памятным датам 

Оформление классных уголков 1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинетов 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Дела, события, мероприятия Участн

ики 

дата Ответственные 

Родительский патруль 1-4  В течение 

учебного 

года 

Социальный педагог 
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Участие в общешкольном 

туристическом слете 

1-4  1 неделя 

сентября 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ, педагог-организатор 

Участие родителей в Управляющем 

совете школы 

Члены 

Управл

яющег

о 

совета 

В течение 

учебного 

года 

Председатель Управляющего 

совета 

Родительский клуб «Горница» 1-4 В течение 

учебного 

года 

Социальный педагог 

Заместитель директора по ВР 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бессмертный полк», 

1-4 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
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новогодний утренник, классные 

«огоньки» и др. 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 Октябрь  Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

1-4 1 

раз/четверть 

Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение 

года 

Классные руководители 
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Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану 

классных 

руководител

ей 

Классные руководители 

Работа с неблагополучными семьями 

по вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 По плану 

социального 

педагога 

Социальный педагог 

Модуль «Профилактика и безопасность»  

Дела, события, мероприятия Участн

ики 

дата Ответственные 

Мероприятия месячника 

безопасности (по профилактике 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

УВР, классные руководители, 
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ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, разработка 

схемы-маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

преподаватель ОБЖ 

Проведение профилактической 

операции «Каникулы» - «Школа»: 

⮚ выявление детей, не 

приступивших к учёбе; 

⮚ выявление и постановка на 

учёт «трудных» и детей из 

семей соц. риска; 

⮚ проведение рейдов в семьи 

детей, состоящих на учёте; 

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, соц. 

педагог 
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оказание помощи детям, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 

Всероссийский урок ОБЖ (урок 

подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

1-4  01.09. 

 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Тренинг безопасного поведения «Я 

умею выбирать» 

1-4 сентябрь Социальный педагог 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом  

1-4  03.09. Педагог-организатор, 

классные руководители 

Акция «Внимание дети!» 1-4  1 неделя Преподаватель-организатор 
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 сентября ОБЖ, педагог-организатор 

Неделя правовых знаний 1-4  1 раз в 

четверть 

Социальный педагог 

День гражданской обороны 1-4  октябрь 

март 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Соревнование «Стрелковый 

поединок» 

4  ноябрь Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Всероссийский урок безопасности в 

сети интернет 

1-4  30.10. Учитель информатики 

Классные руководители 

Классные часы «Безопасный 1-4 ноябрь Классные руководители, 
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интернет» учитель информатики 

Классные часы с просмотром 

тематических фильмов по 

профилактике ДДТТ  

1-4 февраль Классные руководители, 

преподаватели ОБЖ 

Классные часы «Безопасность на 

льду» 

1-4 ноябрь 

январь 

март 

Классные руководители 

Классные часы «Безопасные 

каникулы» 

1-4 октябрь 

декабрь 

март 

Классные руководители 
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май 

Соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки 

4  февраль Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Соревнование «Преодоление полосы 

препятствий» 

4  март Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

1-4  30 апреля Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Акции по пропаганде ПДД 1-4  В течение 

учебного 

года 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ, педагог-организатор 

Соревнование «Безопасное колесо» 4  май Преподаватель-организатор 
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ОБЖ, педагог-организатор 

Конкурсы рисунков, плакатов, 

беседы по БДД (согласно плану 

работы летнего пришкольного 

лагеря)  

1-4 июнь Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Модуль «Школа – территория здоровья» 

Дела, события, мероприятия Участн

ики 

дата Ответственные 

Осенний легкоатлетический кросс 1-4  3 неделя 

сентября 

Учитель физической культуры 

Папа, мама, я – спортивная семья 1-4 октябрь Учитель физической культуры 
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Соревнования по пионерболу  4  2 неделя 

октября 

Учитель физической культуры 

Соревнования по мини-футболу 2-4  4 неделя 

октября 

Учитель физической культуры 

День здоровья. «Веселые старты» 1-4  1 неделя 

ноября 

Учитель физической культуры 

21 ноября – Всемирный день отказа 

от курения: классные часы на тему 

«Я здоровье сберегу – сам себе я 

помогу!» 

1-4 третья 

неделя 

месяца 

Классные руководители 

Классные часы «Здоровье – это 

здорово» 

1-4 январь Классные руководители 
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Соревнование по физической 

подготовке 

4  февраль Учитель физической культуры 

Игра «Перестрелка» 1-4  март Учитель физической культуры 

Конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ!» 1-4 апрель Классные руководители 

Летние оздоровительные 

мероприятия (согласно плану работы 

летнего пришкольного лагеря)  

1-4 июнь Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Модуль «Социальное партнерство» 

Посещение Шеркальского 

этнографического музея 

1-4 По графику 

работы 

музея 

Классные руководители 
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Посещение КСК «Триумф» в рамках 

проекта «Киноуроки» 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Посещение Центроспас - Югория 1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Модуль «Классное руководство»  

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Модуль «Урочная деятельность» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 



 

 

3.3. Система условий реализации основной 

образовательной программы 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

 
Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность образовательной организации 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных 

работников образовательной организации, участвующих в 

реализации основной образовательной программы и создании 

условий для её разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития 

педагогических работников образовательной организации, 

образовательную программу начального общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации 

педагогическими, руководящими и иными работниками 

характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в 

соответствии с утверждённым штатным расписанием. 

Уровень квалификации работников МБОУ «Унъюганская 

СОШ №1», реализующего основную образовательную 

программу начального общего образования, для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников – квалификационной категории. 

Основой для разработки должностных инструкций, 

содержащих конкретный перечень должностных обязанностей 

работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, указанные в 
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квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены 

представленные в профессиональном стандарте «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые функции, 

которые могут быть поручены работнику, занимающему 

данную должность. 

Аттестация педагогических работников МБОУ 

«Унъюганская СОШ №1» в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) 

проводится в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учётом желания 

педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже 

одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми образовательной организацией. 

Непрерывность профессионального развития работников 

МБОУ «Унъюганская СОШ №1», реализующего основную 

образовательную программу начального общего образования, 

обеспечивается правом проходить дополнительное 

профессиональное образование раз в три года, освоением 

работниками дополнительных профессиональных 

образовательных программ в объеме не менее 72 часов и 

обязанностью систематически повышать квалификацию в 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право 

ведения данного вида образовательной деятельности. 
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В системе образования созданы условия для комплексного 

взаимодействия образовательных учреждений, обеспечивающие 

возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, 

ведения постоянной методической поддержки, получения 

оперативных консультаций по вопросам реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, 

использования инновационного опыта других образовательных 

учреждений, проведения комплексных мониторинговых 

исследований результатов образовательного процесса и 

эффективности инноваций. 

Для реализации программы начального общего образования 

МБОУ «Унъюганская СОШ №1» укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных ООП НОО. 



 

 

Категория 

работников 

Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работник 

в 

требуется/ 

имеется 

Уровень 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 
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Директор Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

МБОУ «Унъюганская 

СОШ №1» 

0/1 Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» 

и стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

Соответствует 
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образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет 
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Учитель Организация условий для 

обучения, воспитания, 

успешного продвижения 

обучающегося в рамках 

образовательного 

процесса. Обеспечивает 

реализацию внеурочной 

деятельности ООП НОО, 

развивает разнообразную 

творческую деятельность 

обучающихся МБОУ 

«Унъюганская СОШ №1». 

0/20 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

Соответствует 
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дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению деятельности 

в образовательном 

учреждении без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

Классный 

руководитель 

Обеспечивает 

психологическое 

сопровождение 

обучающихся: сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

0/11 Высшее профессиональное 

образование 

Соответствует 
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благополучия. 

Библиотекарь Обеспечивает 

обучающимся 

интеллектуальный и 

физический доступ к 

информации, участвует в 

их духовно-нравственном 

воспитании, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся путем 

обучения поиску, анализу, 

0/1 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование 

Соответствует 
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оценке и обработке 

информации. 
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Заместитель 

руководителя 

Обеспечивает для 

специалистов ОО условия 

для эффективной работы, 

осуществляет контроль и 

текущую 

организационную работу. 

0/3 Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» 

и стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

Соответствует 
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образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 
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Категория работников 

 

Подтверждение уровня 

квалификации 

документами об 

образовании 

(профессиональной 

переподготовке) (%) 

Подтверждение уровня квалификации 

результатами аттестации 

  на соответствие 

занимаемой 

должности (%) 

квалификационная 

категория (%) 

Педагогические 

работники 

100% Соответствие – 10% Высшая – 60% 

Первая - 20% 

 

Руководящие 

работники 

100% 100%  

 



 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания 

необходимого и достаточного кадрового потенциала МБОУ 

«Унъюганская СОШ №1» является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. При 

этом темпы модернизации подготовки и переподготовки 

педагогических кадров МБОУ «Унъюганская СОШ №1» 

должны опережать темпы модернизации системы образования. 

Для достижения результатов основной образовательной 

программы в ходе её реализации осуществляется оценка 

качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – 

профессиональная готовность работников образования к 

реализации ФГОС НОО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников 

образования в систему ценностей современного 

образования; 

 принятие идеологии ФГОС НОО; 

 освоение новой системы требований к структуре 

основной образовательной программы, результатам её 

освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

 овладение учебно – методическими и информационно 

– методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации 

к реализации ФГОС НОО является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение 



 

294 

 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС. 
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3.3.2. Психолого-педагогические условия 

реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 
 

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ 

«Шеркальской СОШ», обеспечивают исполнение требований 

ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего 

образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм 

организации образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации 

обучающихся к условиям образовательной организации с 

учётом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности 

адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-

педагогической компетентности работников 

образовательной организации и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у 

обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-

педагогическое сопровождение реализации программы 

начального общего образования осуществляется 

квалифицированными специалистами (педагогом-психологом, 

социальным педагогом).  
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В процессе реализации основной образовательной 

программы начального общего образования образовательной 

организацией обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений 

посредством системной деятельности и отдельных 

мероприятий, обеспечивающих: 

 формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности всех участников образовательных 

отношений;  

 сохранение и укрепление психологического 

благополучия и психического здоровья обучающихся;  

 поддержка и сопровождение детско-родительских 

отношений; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 дифференциация и индивидуализация обучения и 

воспитания с учётом особенностей когнитивного и 

эмоционального развития обучающихся;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление, поддержка и сопровождение одарённых 

детей;  

 создание условий для последующего профессионального 

самоопределения; 

 формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников;  

 поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления; 

 формирование психологической культуры поведения в 

информационной среде;  

 развитие психологической культуры в области 

использования ИКТ. 
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В процессе реализации основной образовательной 

программы осуществляется индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

программы основного общего образования, развитии и 

социальной адаптации;  

 обучающихся, проявляющих индивидуальные 

способности, и одарённых; 

 обучающихся с ОВЗ; 

 педагогических, учебно-вспомогательных и иных 

работников образовательной организации, 

обеспечивающих реализацию программы начального 

общего образования;  

 родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников 

образовательных отношений реализуется диверсифицировано, 

на уровне образовательной организации, классов, групп, а также 

на индивидуальном уровне.  

В процессе реализации основной образовательной 

программы используются такие формы психолого-

педагогического сопровождения, как:  

 диагностика, направленная на определение особенностей 

статуса обучающегося, которая может проводиться на 

этапе перехода обучающегося на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей (законных 

представителей), которое осуществляется 

педагогическим работником и психологом с учётом 

результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации;  
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 профилактика, экспертиза, развивающая работа, 

просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в 

течение всего учебного времени. 

 

План-график работы  

 

№ Содержание 

работы 

(направление 

работы) 

Дата 

проведе

ния 

(сроки 

проведе

ния) 

Где и с 

кем 

планир

уется 

провест

и 

(участни

ки 

процесс

а) 

Ожидаемые 

результаты 

(предполагаемы

й результат) 

ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1.  Выявление детей 

«группы риска» 

Сентябр

ь- 

октябрь 

1-4-й кл 

Создание банка 

данных 

«группы 

риска».  

Записи в 

журнале учета 

видов работ  
(раздел 

«Психодиагност

ическая 

работа»). 

2.  Диагностика 

уровня готовности 

к обучению в 

школе 

Сентябр

ь- 

октябрь 

1-й кл 

Выявление 

дезадаптирован

ных детей. 

Выработка 
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Диагностика 

личностных 

особенностей 

учащихся 1 класса 

в период 

адаптации: 

1. Наблюдение за 

учащимися на 

уроках и вне 

уроков.  

2. Определение 

уровня 

мотивационной 

готовности.  

3. Анкета для 

родителей по 

выявлению 

уровня 

адаптации 

ребёнка.  

4. Опросник для 

учителя.  

5. Методика 

выявления 

уровня 

тревожности.  

6. Проективная 

методика 

«Школа». 

рекомендаций 

родителям и 

классным 

руководителям. 

Ознакомление 

педагогов с 

результатами 

мониторинга. 

Выявление 

уровня 

приспособлени

я детей к новым 

условиям и 

требованиям 

учебно-

воспитательног

о процесса на 

различных 

этапах 

обучения. 

3.  Изучение 

психологических 

особенностей 

Октябрь, 

январь, 

март, 

Ученики

, 

состоящ

Справка по 

итогам 

психолого-
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учащихся, 

состоящих на 

ВШУ. 

апрель. ие на 

ВШУ 

педагогической 

диагностики. 

4.  Изучение уровня 

сформированности 

психических 

процессов у детей 

инвалидов и детей 

с ОВЗ. 

Ноябрь 

Дети 

инвалид

ы и дети 

с ОВЗ 

Заполнение 

индивидуальны

х карт развития. 

5.  Диагностика 

актуального 

психологического 

состояния 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в 

обучении и 

воспитании 

(индивидуальная 

диагностика, по 

запросу). 

В теч. 

года 
1-4 кл 

Записи в 

журнале учета 

видов работ  
(раздел 

«Психодиагност

ическая 

работа»). 

6.  Диагностика 

удовлетворенност

и учащихся школы 

учебно-

воспитательной 

работой 

Февраль 1-4 кл 

 

7.  Диагностика 

уровня социально 

– психологической 

готовности к 

обучению в 

Март 4 кл 

Выявление 

уровня 

готовности к 

переходу в 

среднее звено, 
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среднем звене 

школы 

Диагностика 

готовности 

учащихся 4 класса 

к переходу в 

среднее звено: 

1. Тест школьной 

тревожности 

(Филлипс). 

2. Методика 

«Самооценка» 

(Т.В. Дембо, С. 

Я. 

Рубенштейн).  

3. Определение 

мотивации 

младшего 

школьника к 

обучению в 

школе (Н. 

Лусканова).  

4. Изучение 

внутригруппов

ых  

5. отношений в 

классе 

«Социометрия» 

Дж. Морено.  

6. Определение 

уровня 

умственного 

предварительн

ый прогноз 

возможных 

трудностей при 

обучении в 5 

классе.  
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развития 

(Замбицявичен

е). 

8.  Диагностические 

методики 

выявления уровня 

актуального 

развития 

учащихся. 

Сентябр

ь- 

апрель 

Учащие

ся 

школы 

Подготовка 

документов на 

ТПМПК. 

Выработка 

рекомендаций 

по 

дальнейшему 

обучению 

учащихся. 

9.  Диагностика 

одаренных детей 

(по запросу). 

В теч. 

года 

Одаренн

ые дети 

Выявление 

уровня 

интеллектуальн

ых 

способностей 

учащихся, 

направленности 

способностей 

личности. 

10.  Диагностика 

детско-

родительских 

отношений. 
В теч. 

года 

Родител

и, 

учащиес

я, 

педагоги 

Выявление 

проблем в 

отношениях 

родителей и 

детей с целью 

оказания 

помощи. 

11.  Диагностика вновь 

прибывших детей. 
Сентябр

ь-

октябрь 

Вновь 

прибыв

шие 

Изучение 

течения 

адаптации 

вновь 
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прибывших 

учеников, 

выявление 

детей с 

неблагоприятн

ым течением 

адаптации, 

оказание им 

психологическо

й поддержки. 

12.  Анкетирование 

родителей «Что в 

школе плохо и что 

хорошо?» (с точки 

зрения здоровья) 

В теч. 

года 
1-4 

 

КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

1.  Групповые занятия 

с учащимися 1-го 

класса. 

Март-

апрель 
1-й кл 

Освоение 

учащимися 

содержания 

ФГОС и 

достижения 

ими 

необходимых 

результатов 

школьного 

образования. 

2.  Групповые занятия 

с учащимися 4-го 

класса « Дорога в 

пятый класс». 

Апрель 4 кл 

Снятие 

тревожности 

при переходе в 

среднее звено. 

3.  Проведение 

коррекционных 

Октябрь

-Ноябрь 
1-4 
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психологических 

игр для младших 

школьников. 

4.  Коррекционные 

игры для младших 

подростков. 

Декабрь

-Январь 
4 

 

5.  Индивидуальные и 

групповые занятия 

с учащимися с 

ОВЗ. 

В теч. 

года 

Учащие

ся с ОВЗ 

Нормализация 

психического 

здоровья 

учащихся, 

развитие 

психических 

процессов, 

мотивации, 

развитие 

эмоционально-

волевой сферы, 

коммуникативн

ых умений  

и навыков. 

6.  Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие 

занятия для 

учеников, 

испытывающих 

трудности в 

процессе 

адаптации (1, 5, 10 

классы) 

Октябрь

-апрель 
1 кл. 

Повышение 

уровня 

психологическо

й готовности 

детей к 

обучению, 

познавательном

у развитию, 

общению. 

7.  Коррекционно-

развивающие 

Октябрь

-апрель 
1-4 кл 

Записи в 

журнале учета 
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занятия по 

развитию 

коммуникативной 

сферы учащихся, 

испытывающих 

трудности в 

межличностном 

общении (по 

запросу). 

видов работ  
(раздел 

«Коррекционно-

развивающая 

работа»). 

8.  Психокоррекционн

ая работа с 

учащимися, 

имеющими 

внутриличностные 

и межличностные 

проблемы. 

В 

течение 

года 

1-4 

 

9.  Индивидуальная 

коррекционно-

развивающая 

работа с 

учащимися, 

испытывающими 

трудности в 

обучении и 

воспитании (по 

запросу). 

Октябрь

-апрель 
1-4 кл 

Записи в 

журнале учета 

видов работ  
(раздел 

«Коррекционно-

развивающая 

работа»). 

10.  Индивидуальные и 

групповые занятия 

с одаренными 

обучающимися (по 

запросу). 

В теч. 

года 

 

2-4 кл 

Развитие 

интеллектуальн

ого потенциала. 

Формирование 

личностных и 

коммуникативн
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ых качеств. 

11.  Индивидуальная и 

групповая 

коррекционно-

развивающая 

работа с детьми 

«группы риска» 

(по запросу). 

Октябрь

-апрель 
- 

Записи в 

журнале учета 

видов работ  
(раздел 

«Коррекционно-

развивающая 

работа»). 

12.  Индивидуальная и 

групповая 

коррекционно-

развивающая 

работа с детьми-

инвалидами и 

детьми с ОВЗ. 

Октябрь

-май 
- 

Записи в 

журнале учета 

видов работ  
(раздел 

«Коррекционно-

развивающая 

работа»). 

13.  Сопровождение 

учащихся, 

испытывающих 

трудности в 

формировании 

УУД (по запросу). 

Октябрь

-апрель 
- 

Записи в 

журнале учета 

видов работ  
(раздел 

«Коррекционно-

развивающая 

работа»). 

14.  Коррекционно-

развивающая 

работа с детьми, 

состоящими на 

ВШУ. 

В теч. 

года 
- 

Записи в 

журнале учета 

видов работ  
(раздел 

«Коррекционно-

развивающая 

работа»). 

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.  Проблемы 

школьной 

адаптации.  

Сентябр

ь-

октябрь 

Учителя 

начальн

ых 

Информирован

ие учителей и 

родителей о 
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Консультации по 

адаптации детей к 

школе:  

 Консультац

ии для 

педагогов 

«Как 

помочь 

ребенку 

успешно 

адаптироват

ься к 

школьным 

условиям»;  

 Консультир

ование 

родителей 

«Адаптация 

к школе. 

Основные 

показатели 

благоприят

ной 

адаптации 

ребенка к 

школе». 

классов, 

родител

и 

прохождении 

адаптации 

учащихся к 

школе, дать 

рекомендации и 

выработать 

общую 

стратегию при 

оказании 

психолого-

педагогической 

помощи 

учащимся 

дезадаптантам. 

2.  Консультация 

классных 

руководителей по 

итогам 

диагностик. 

В теч. 

года 

1-4 

Учителя 

начальн

ых 

классов 

 

3.  Консультация В теч. 1-4  
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родителей по 

вопросам 

семейного 

воспитания, 

взаимоотношений 

родителей и детей. 

года Родител

и 

4.  Консультационная 

работа с 

учащимися школы. 

В теч. 

года 
1-4 

 

5.  Консультирование 

педагогов по 

вопросам 

разработки и 

реализации 

программ 

обучения и 

воспитания. 

В теч. 

года 

1-4 

Учителя

, 

классны

е 

руковод

ители 

 

 

6.  Консультирование 

педагогов по 

проблемам 

обучения, 

поведения и 

межличностного 

взаимодействия 

учащихся школы. 

В теч. 

года 

1-4 

Учителя 

начальн

ых 

классов 

 

7.  Консультации по 

предупреждению 

неуспеваемости 

учащихся. 

Ноябрь - 

декабрь 

Учителя 

начальн

ых 

классов 

Повышение 

психологическо

й компетенции 

педагогов. 

8.  Консультации по 

профориентации: 

 Консультац

Январь - 

февраль 

Учащие

ся, 

учителя 

Исследование 

познавательных 

интересов 
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ия учителей 

«Увереннос

ть в своих 

способност

ях и 

профессион

ально 

важных 

качествах»;  

 Консультац

ии 

родителей 

«Семь 

шагов к 

взвешенном

у 

решению»;  

 Консультац

ии 

учащихся 

по 

результатам 

диагностик

и. 

учащихся в 

связи с 

задачами 

профориентаци

и и дать 

необходимые 

рекомендации 

при 

осуществлении 

первичного 

профессиональ

ного 

самоопределен

ия. 

9.  Консультации по 

работе с 

девиантными 

детьми: 

 Индивидуал

ьное 

консультир

ование 

В теч. 

года 

Учителя

, 

родител

и 

Психологическ

ая поддержка 

учащихся 

«группы 

риска». 
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(рекоменда

ции по 

улучшению 

детско-

родительск

их 

отношений, 

изменение, 

если 

необходимо

, стиля 

воспитания, 

переадресац

ия к другим 

специалист

ам); 

 Групповые 

и 

индивидуал

ьные 

консультац

ии 

учащихся;  

 Консультац

ии 

педагогов 

по 

результатам 

тестирован

ия и 

наблюдени

й, 
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рекомендац

ии по 

выбору 

адекватных 

методов 

педагогичес

кого 

влияния на 

весь класс в 

целом и на 

отдельных 

учащихся. 

10.  Консультации по 

формированию у 

учащихся 

установки на 

здоровый образ 

жизни:  

Консультирование 

родителей 

 «Я расту 

здоровым»;  

 «Влияние 

алкоголя и 

никотина на 

здоровье 

ребенка»;  

 «Вместе с 

сыном, 

вместе с 

дочкой». 

Консультирование 

В теч. 

года 

Учителя

, 

учащиес

я, 

родител

и 

Повышение 

психологическо

й грамотности, 

умение 

самостоятельно 

находить 

решения в 

сложных 

ситуациях. 
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учителей 

 «Правовые 

аспекты в 

сфере 

охраны 

здоровья»;  

Консультирование 

учащихся 

 «Формула 

здоровья». 

11.  Консультации по 

готовности 

учащихся 

начальных классов 

к переходу в 

среднее звено: 

 Консультац

ия 

педагогов 

«Основные 

новообразо

вания 

младшего 

школьного 

возраста 

(рефлексия, 

теоретическ

ое 

мышление)

»; 

 «Учебные 

навыки как 

Апрель 

Учителя

, 

родител

и 

Дать 

рекомендации 

педагогам и 

родителям по 

психологическо

й готовности к 

переходу в 

среднее звено. 

Провести 

тренинги по 

возникающим 

проблемам. 
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условие 

успешного 

обучения 

будущего 

пятиклассн

ика» 

Консультации для 

родителей  

 «Психологи

ческие 

особенност

и 

четвероклас

сников». 

12.  Консультации по 

психологической 

готовности к 

обучению в школе: 

 «Треугольн

ик 

ответственн

ости»;  

 «Мы с 

ребенком 

идем в 

школу»; 

 Скоро в 

школу. 

Готовность 

к 

обучению. 

 Роль игры в 

Май 

Учителя

, 

родител

и 

Психологическ

ая поддержка. 
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психологич

еском 

развитии 

дошкольни

ка. 

 Психофизи

ческое 

здоровье 

детей. 

 Цикл 

практическ

их занятий 

для 

подготовки 

ребенка к 

школе: 

- познавательная 

сфера; 

- особенности 

поведения и 

общения; 

- особенности 

системы 

отношений 

ребенка к миру и к 

самому себе. 

13.  Консультации по 

проблеме 

взаимоотношения 

в семье и 

коллективе. 

Подростковые 

В теч. 

года 

Учителя

, 

родител

и, 

учащиес

я 

Психологическ

ая поддержка. 
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поведенческие 

реакции. 

Акцентуация 

характера.  

14.  Групповые 

консультации 

родителей 

(родительские 

собрания) по 

профилактике 

кризисов и 

аутоагрессивного 

поведения среди 

учащихся. 

По 

отдельн

ому 

плану 

Родител

и 

Психологическ

ая поддержка. 

15.  Индивидуальное 

консультирование 

учителей по 

опросам обучения 

и взаимодействия 

с учащимися. 

В теч. 

года 

Учителя

, 

кл. 

руковод

ители 

Психологическ

ая поддержка. 

16.  Индивидуальные и 

групповые 

консультации по 

запросу. 

В теч. 

года 
- 

- 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1.  Психологический 

практикум для 

учащихся: 

 Беседы; 

 Тренинги; 

 Лекции; 

 психологич

В теч. 

года 
1-4 кл 

Повышение 

психологическо

й культуры 

учащихся. 
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еские игры 

и др. 

2.  Выступления на 

родительских 

собраниях по 

программе 

обучения 

родителей 

(законных 

представителей) 

основам детской 

психологии. 

По 

отдельн

ому 

плану 

(запросу

) 

Родител

и, 

Учителя

, 

кл. 

руковод

ители 

Повышение 

психологическо

й культуры 

родителей. 

3.  Выступления на 

педагогических 

советах со 

следующими 

темами: 

 Возрастные 

и 

индивидуал

ьные 

особенност

и 

обучающих

ся старшей 

школы. 

 Развитие 

навыков 

общения и 

разрешения 

конфликтов

. 

Октябрь

- май 

Педагог

и 

Повышение 

психологическо

й культуры 

учителей. 

Выявление 

интересов, 

склонностей и 

способностей 

учеников с 

целью оказания 

помощи в 

предметах, 

которые будут 

необходимы 

при 

поступлении. 
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 Меры по 

предотвращ

ению 

несчастных 

случаев и 

суицида. 

 Ознакомлен

ие с 

результатам

и 

проведенны

х 

диагностич

еских 

мероприяти

й. 

 Профдиагно

стика. 

4.  Пед.совет по 

итогам работы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 1- 

4 класс в рамках 

ФГОС. 

Май 
Педагог

и 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогов. 

5.  Работа по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

участников 

образовательного 

процесса. 

В теч. 

года 

Учителя

, 

родител

и, 

учащиес

я 

Психологическ

ое просвещение 

образовательно

го процесса 

родителей, 

учащихся, 

педагогов. 
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6.  Трудности 

подросткового 

периода. В теч. 

года 

Учителя

, 

родител

и, 

учащиес

я 

Оказание 

помощи в 

трудных и 

конфликтных 

ситуациях. 

7.  Психологическое 

просвещение по 

запросу. В теч. 

года 

Учителя

, 

родител

и, 

учащиес

я 

Просвещение 

участников 

учебного 

процесса по 

возникающим 

проблемам. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1.  Ознакомление с 

планом работы 

школы на 2022-

2023 учебный год. 

Планирование 

работы педагога-

психолога в 

соответствие с 

приоритетными 

направлениями 

школы и 

запросами 

участников 

образовательного 

процесса. 

Сентябр

ь 
- 

Согласованност

ь работы с 

участниками 

образовательно

го процесса. 

2.  Разработка 

индивидуальных и 

групповых 

Сентябр

ь- 

октябрь 

- 

Психологическ

ое просвещение 

всех 
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коррекционных 

программ с 

разными 

категориями детей. 

 участников 

образовательно

го процесса. 

3.  Изучение 

нормативных 

документов и 

психологической 

литературы. 

Работа с 

образовательными 

Интернет-сайтами. 

В теч. 

года 
- 

Осведомленнос

ть в области 

психологически

х знаний на 

современном 

этапе. 

4.  Изготовление 

пособий к 

занятиям. 

Оборудование 

кабинета. 

Расширение 

картотеки 

диагностической 

методики, 

комплектование 

инструментария и 

систематизация 

картотеки 

коррекционных, 

развивающих 

методик и 

программ. 

В теч. 

года 
- 

Формирование 

методической 

базы кабинета и 

деятельности 

педагога-

психолога. 

5.  Издание 

стендовых 

методических 

В теч. 

года 
- 

Психологическ

ое просвещение 

всех 
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материалов, 

буклетов, памяток 

для учащихся, 

педагогов, 

родителей по 

направлениям, 

оформление 

информации на 

школьный сайт. 

участников 

образовательно

го процесса. 

6.  Обработка, анализ, 

обобщение 

результатов 

деятельности, 

интерпретация 

полученных 

данных. 

Постоян

но 
- 

Написание 

справок, 

отчетов, 

анализа 

деятельности, 

выпуск 

методических 

рекомендации. 

7.  Заполнение 

учетно-отчетной 

документации. 
Постоян

но 
- 

Заполнение 

журналов 

педагога- 

психолога с 

учащимися, 

родителями, 

педагогами. 

ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА 

1.  Индивидуальные 

консультации с 

педагогами по 

сопроводительной 

работе с 

учащимися в 

течение года. 

Сентябр

ь 
- 

Составление 

плана 

сопроводительн

ой работы 

педагога- 

психолога с 

учащимися, 
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педагогами, 

родителями 

каждого класса 

в течение 

учебного года. 

2.  Посещение и 

анализ уроков и 

внеклассных 

мероприятий. 

В теч. 

года 

(по 

запросу) 

Взаимод

ействие 

с 

кл.рук., 

уч., 

предмет

никами 

Протокол 

наблюдений. 

Записи в 

журнале учета 

видов работ  
(раздел 

«Экспертная 

работа»). 

3.  Участие в 

заседаниях Совета 

по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетн

их. 

В теч. 

года 

(по 

запросу) 

Взаимод

ействие 

с кл.рук. 

Протокол 

наблюдений. 

Записи в 

журнале учета 

видов работ  
(раздел 

«Экспертная 

работа»). 

4.  Выступления на 

педагогических 

советах школы (по 

запросу 

администрации). 

В теч. 

года 

(по 

запросу) 

- 

Получение 

педагогами 

сведений о ходе 

психологическо

й работы с 

учащимися по 

различным 

направлениям. 

5.  Оказание 

методической 

помощи классным 

руководителям в 

В теч. 

года 

 

- 

Методические 

рекомендации 

классным 

руководителям 
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проведении 

классных часов и 

просветительской 

работы. 

в проведении  

родительских 

собраний. 

6.  Участие в работе 

МО педагогов-

психологов 

района, участие в 

семинарах, 

конференциях, 

открытых 

родительских 

собраниях. 

В теч. 

года 

 

- 

Повышение 

уровня 

профессиональ

ной 

компетенции. 

7.  Участие в работе 

школьной ПМПК 

(ППК). 

В теч. 

года 

 

- 

Повышение 

уровня 

профессиональ

ной 

компетенции. 
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3.3.3. Финансово-экономические условия 

реализации образовательной программы 

начального общего образования 
 

Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы начального общего образования опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании образовательной организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, 

характеризующие качество и (или) объём (содержание) 

муниципальной услуги (работы), а также порядок её оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы начального общего образования бюджетного 

учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств 

на основе муниципального задания по оказанию 

муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной 

программы начального общего образования — 

гарантированный минимально допустимый объём финансовых 

средств в год в расчёте на одного обучающегося, необходимый 

для реализации образовательной программы начального общего 

образования, включая: 
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 - расходы на оплату труда работников, участвующих 

в реализации образовательной программы начального 

общего образования; 

 - расходы на приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения; 

 - прочие расходы (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ с учётом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учётом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчёте на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять 

за счёт средств местных бюджетов финансовое обеспечение 

предоставления начального общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в 

части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу начального общего образования, 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового 

обеспечения, определённого субъектом Российской Федерации. 
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В соответствии с расходными обязательствами органов 

местного самоуправления по организации предоставления 

общего образования в расходы местных бюджетов включаются 

расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным организациям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (при наличии этих 

расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает 

решение в части направления и расходования средств 

муниципального задания. И самостоятельно определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения муниципального задания, 

придерживаясь при этом принципа соответствия структуры 

направления и расходования бюджетных средств структуре 

норматива затрат на реализацию образовательной программы 

начального общего образования (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических 

работников с учётом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими 

учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами 
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государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже 

уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные 

организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте 

регионального норматива учитываются затраты рабочего 

времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной 

организации осуществляется в пределах объёма средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определёнными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их 

наличии) и локальным нормативным актом образовательной 

организации, устанавливающим положение об оплате труда 

работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления 

стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами образовательной организации. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности образовательной организации и достигнутых 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование педагогическими 

работниками современных педагогических технологий, в том 
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числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно 

определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей частей фонда 

оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, 

педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, 

учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри 

базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда в соответствии с региональными и 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда учитывается мнение коллегиальных органов управления 

образовательной организации (например, Общественного совета 

образовательной организации), выборного органа первичной 

проф-союзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с 

привлечением ресурсов иных организаций, на условиях сетевого 

взаимодействия образовательная организация разрабатывает 

финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования 

детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется: 

- на основе соглашений и договоров о сетевой форме 

реализации образовательных программ на проведение занятий в 
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рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе 

образовательной организации (организации дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного 

образования, которые обеспечивают реализацию для 

обучающихся образовательной организации широкого спектра 

программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации 

образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности, включая примерные расчёты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы разрабатываются в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной 

программы начального общего образования соответствует 

нормативным затратам, определённым Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 

662 «Об утверждении общих требований к определению 

нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования 

детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, 

применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) 
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учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 

65811). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной 

программы начального общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования), связанные с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, 

государственных услуг по реализации образовательных 

программ в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных 

услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных образовательной организацией на очередной 

финансовый год. 
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3.3.4. Информационно-методические условия 

реализации программы начального общего 

образования 
 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО 

информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой.  

Основными элементами ИОС являются:  
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции;  

- информационно-образовательные ресурсы на сменных 

оптических носителях;  

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура;  

- прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

- в учебной деятельности;  

- во внеурочной деятельности;  

- в естественно-научной деятельности;  

- при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений, в 

том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательной организации с 
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другими организациями социальной сферы и органами 

управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение 

образовательной 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;  

- создания и использования диаграмм различных видов, 

специализированных географических (в ГИС) и исторических 

карт;  

- создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений 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 видеосообщений;  

- выступления с аудио, видео- и графическим экранным 

сопровождением;  

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную 

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 гипермедиасообщений в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

- поиска и получения информации;  
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- использования источников информации на бумажных и 

цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, 

поисковых системах);  

- вещания использования аудио-, видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока;  

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и 

сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями; 

- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе 

определителей; их наглядного представления;  

- включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений;  

- художественного творчества с использованием ручных, 

электрических и ИКТ инструментов, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации;  

- создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в 

избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения 

дома, информационных и коммуникационных технологиях);  

- 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 

тренажеров;  
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- размещения продуктов познавательной, учебно-

исследовательской деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде образовательной 

организации;  

- проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием 

ИКТ;  

- планирования образовательной деятельности, фиксирования ее 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов);  

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к 

информационным ресурсам сети Интернет, учебной и 

художественной литературе; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

досуга и общения обучающихся с возможностью массового 

просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;  

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами.  

 

Создание информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС НОО 

 

Информационно-методические условия организации 

образовательного процесса в гимназии обеспечивают 

стабильное функционирование и развитие образовательного 

учреждения. В МБОУ «Унъюганская СОШ №1» создана 

целостная информационно-образовательная среда (далее – 

ИОС), сконструированная на основе единых идеологических, 

дидактических методических принципов, адекватных 

требованиям ФГОС к результатам освоения ООП НОО. 
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Компьютерами полностью оснащены все структурные 

подразделения (кабинеты администрации, психолога, 

бухгалтерии, врача, воспитательной работы, делопроизводства, 

учительская); все учебные кабинеты обеспечены 

демонстрационной техникой. Все компьютеры обеспечены 

доступом в общую локальную сеть, четко распределены права 

доступа сотрудников и учащихся к информации на сервере; 

обеспечен выход в Интернет с любого компьютера с 

использованием выделенного канала, работает система 

контентной фильтрации. Это оснащение обеспечивает в любом 

помещении школы, где идет образовательный процесс, работу с 

компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение 

больших объемов текстовых и графических материалов 

(учебных, информационных, детских работ и т.д.), выступление 

с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), 

фото-аудио-видео фиксацию хода образовательного процесса. 

Это достигается за счет использования мобильных компьютеров 

(ноутбуков, нетбуков, планшетов), переносных проекторов, 

экранов, фотоаппарата, видеокамеры, микрофона, переносного 

звукоусиливающего комплекта оборудования, соответствующих 

цифровых образовательных ресурсов (далее – ЦОР) и 

необходимых расходных материалов (запасных картриджей для 

принтеров и копировальных устройств, ламп для 

мультимедийного проектора, батареек для фото и видеокамер, 

диктофонов, микрофонов и т.д., устройства для хранения, 

записи и передачи информации – флэш-память, CD, DVD-

диски).  

Помимо общешкольного оборудования и оснащения 

преподавания информатики в преподавании предметов 

используется и специализированное оборудование, в том числе 

– цифровые измерительные приборы и цифровые микроскопы 

для естественнонаучных дисциплин (окружающий мир). 
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Активно используется оборудование цифрового и 

гуманитарного центра «Точка роста». 

Библиотека укомплектована печатными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам 

учебного плана, а также дополнительной литературой, 

включающей детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию ООП НОО.  

Обеспеченность учебной литературой – 100 %. Фонд 

учебной литературы обновляется ежегодно на 10-15%. 

Укомплектованность учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам ООП 

НОО соответствует норме обеспеченности образовательной 

деятельности учебными изданиями:  

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной 

форме, достаточного для освоения программы учебного 

предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана 

ООП НОО;  

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной 

форме или учебного пособия, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана ООП 

НОО.  

Фонд дополнительной литературы включает: 

отечественную и зарубежную, классическую и современную 

художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному 

искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, 

правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание 
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словарей; литературу по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся.  

Характеристики оснащения учебных кабинетов и 

лабораторий представлены в «Паспортах кабинетов» и в 

рабочих программах учебных предметов.  

Организовано взаимодействие всех участников 

образовательных отношений через электронный 

журнал/дневник. Имеется сайт образовательной организации: 

https://shkola1unyugan-r86.gosweb.gosuslugi.ru/. 

 На сайте своевременно выкладывается актуальная 

информация о деятельности школы, нормативные документы. 

https://shkola1unyugan-r86.gosweb.gosuslugi.ru/
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3.3.5. Материально-технические условия 

реализации основной образовательной программы 
 

Материально-техническая база МБОУ «Унъюганская 

СОШ №1» приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы 

начального общего образования и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для 

обеспечения всех предметных областей и внеурочной 

деятельности образовательная организация, реализующая 

основную образовательную программу начального общего 

образования, обеспечивает мебелью, презентационным 

оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем и 

оборудуется:  

- учебными кабинетами с рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников;  

- помещениями для занятий естественно-научной 

деятельностью, моделированием, техническим творчеством, 

иностранными языками; помещениями (кабинетами) для 

занятий музыкой, изобразительным искусством;  

- помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда; актовым залом;  

- спортивным залом, оснащенным игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем;  

- помещениями для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающими 

возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков;  
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- административными и иными помещениями, оснащенными 

необходимым оборудованием, в том числе для организации 

учебной деятельности процесса с детьми инвалидами и детьми с 

ОВЗ;  

- гардеробами, санузлами. 

Образовательная организация обеспечена комплектом 

средств обучения, поддерживаемых инструктивно-

методическими материалами и модулем программы повышения 

квалификации по использованию комплекта в образовательной 

деятельности, обеспечивающей реализацию основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО.  

Состав комплекта средств обучения объединяет как 

современные (инновационные) средства обучения на базе 

цифровых технологий, так и традиционные — средства 

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, 

модели), а также лабораторное оборудование, приборы и 

инструменты для проведения натурных экспериментов и 

исследований, расходные материалы и канцелярские 

принадлежности. 

Состав комплекта сформирован с учетом: 

- 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 деятельности, в различных предметных областях, а 

также при использовании разнообразных методик обучения); 

- необходимости единого интерфейса подключения и 

обеспечения эргономичного режима работы участников 

образовательных отношений; согласованности совместного 

использования (содержательной, функциональной, программной 

и пр.).  
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Инновационные средства обучения содержат: 

- аппаратную часть, включающую: модуль масштабной 

визуализации, управления и тиражирования информации, 

организации эффективного взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; документ-камеру, модульную 

систему экспериментов и цифровой микроскоп, систему 

контроля и мониторинга качества знаний;  

- программную часть, включающую многопользовательскую 

операционную систему и прикладное программное обеспечение; 

электронные образовательные ресурсы по предметным 

областям.  

Материально-техническая база достаточна для 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

реализуемыми основными общеобразовательными 

программами, позволяет достичь обучающимся установленных 

Стандартом требований к результатам освоения ООП НОО, 

соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность.  

Реализация ООП НОО осуществляется в одном здании: 

по ул. Ангашупова д.10 Здание находится в удовлетворительном 

состоянии. Ежегодно проводится текущий ремонт отдельных 

помещений. Проектная мощность здания - 350 учебных мест.  

Структура здания обеспечивает возможность для 

организации урочной и внеурочной учебной деятельности. 

Оборудованы 4 кабинета (с выделенными игровыми зонами), 

кабинеты для занятий внеурочной деятельности. В основном 

здании для реализации ООП НОО оборудованы 9 учебных 

кабинетов, из них: 4 кабинета начальной школы, 1 кабинет 

английского языка, 1 кабинет информатики, 1 кабинет ИЗО 

(музыки, изобразительного искусства, МХК). Учебные 

кабинеты соответствуют санитарным нормам по площади, 
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освещённости, имеют рабочие, игровые зоны, зоны для отдыха. 

Кабинеты оснащены необходимым оборудованием, 

дидактическими и техническими средствами обучения, учебно-

вспомогательным материалом и соответствуют требованиям для 

успешной реализации теоретической и практической частей 

ООП НОО, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, 

картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и 

конструирования, носители цифровой информации, модели для 

изучения живой и неживой природы.  

Имеется спортивный зал, лыжная база, кабинет 

психолога, актовый зал. Для организации образовательного 

процесса оборудованы библиотека. Библиотека размещается в 

двух помещениях: книгохранилище с абонементным залом и с 

читальным залом.  

На территории имеется зона для метания мяча, 

прыжковая зона, элементы полосы препятствий.  

Учебные помещения в достаточном количестве 

оснащены мебелью, соответствующей возрастным 

особенностям обучающихся (учебные столы и стулья 

регулируются в соответствии с ростом обучающихся). Учебная 

мебель промаркирована в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. В кабинетах выделены зона 

рабочего места учителя, зона учебных занятий, информационно-

методическая зона. В каждом кабинете сформирован и 

поддерживается в актуальном состоянии «Паспорт кабинета».  

Во все помещения обеспечена архитектурная 

доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов).  
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Для обеспечения жизнедеятельности в рамках 

реализации ООП НОО в здании школы оборудованы столовая с 

обеденным залом и пищеблоком, гардероб, санузлы. 

В здании имеется кабинет врача (с процедурным 

кабинетом, изолятором), столовая с обеденным залом и 

пищеблоком, гардероб, спортивные раздевалки, санузлы. 

Столовая обеспечивает возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков. 

Горячим питанием охвачено 100% обучающихся начальной 

школы.  

Организована физическая охрана, установлено 

видеонаблюдение. Есть «тревожная кнопка» с выводом на пульт 

подразделения Росгвардии г. Нягань. Заведен «Журнал учета 

посетителей», «Журнал осмотра здания и территории», 

организовано дежурство по школе.  

Медицинское обслуживание организовано медицинской 

сестрой филиала ЦРБ «Октябрьская районная больница» в с. 

Шеркалы. Медицинский кабинет включает в себя кабинет 

приема медицинской сестры, процедурный кабинет, изолятор. 

Кабинет полностью укомплектован необходимым 

оборудованием (ростомер, электронные весы, медицинские 

столы и шкафы, кушетка, ширма, раковины для мытья рук, 

локтевые смесители, холодильники, таблица для измерения 

остроты зрения, кварцевые лампы). Рабочее место медицинской 

сестры оборудовано компьютером, подключенным к локальной 

сети.  

Материально-техническое оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность:  

- 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.);  



 

342 

 

- получения информации различными способами (поиск 

информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.);  

- проведения экспериментов, в том числе с использованием 

учебного лабораторного оборудования, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

цифрового (электронного) и традиционного измерения;  

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), 

определения местонахождения, наглядного представления и 

анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений;  

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и 

играх;  

- размещения своих материалов и работ в информационной 

среде организации, осуществляющей образовательную 

деятельность;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  

организации отдыха и питания.  

Все указанные виды деятельности обеспечены 

расходными материалами. 
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3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров 

в системе условий 

 

Создание системы условий требует и создания 

определённого механизма по достижению целевых ориентиров.  

Интегративным результатом выполнения требований к 

условиям реализации основной образовательной программы 

МБОУ «Унъюганская СОШ №1» является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в МБОУ «Унъюганская СОШ №1», 

реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, условия:  

– соответствуют требованиям ФГОС;  

– гарантируют сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся;  

– обеспечивают реализацию основной образовательной 

программы образовательной организации и достижение 

планируемых результатов ее освоения;  

– учитывают особенности образовательной организации, его 

организационную структуру, запросы участников 

образовательной деятельности;  

– предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума.  

Раздел основной образовательной программы МБОУ 

«Унъюганская СОШ №1», характеризующий систему условий, 

содержит:  
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– описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических 

условий и ресурсов;  

– обоснование необходимых изменений в имеющихся 

условиях в соответствии с целями и приоритетами основной 

образовательной программы начального общего образования 

образовательной организации;  

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий;  

– сетевой график (дорожную карту) по формированию 

необходимой системы условий;  

– систему мониторинга и оценки условий реализации 

требований ФГОС.  

Описание системы условий реализации основной 

образовательной программы МБОУ «Унъюганская СОШ №1» 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей:  

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и 

ресурсов реализации основной образовательной программы 

начального общего образования;  

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а 

также целям и задачам основной образовательной программы 

образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательной деятельности;  

– выявление проблемных зон и установление необходимых 

изменений в имеющихся условиях для приведения их в 

соответствие с требованиями ФГОС;  

– разработку с привлечением всех участников образовательной 

деятельности и возможных партнеров механизмов достижения 

целевых ориентиров в системе условий;  
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– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания 

необходимой системы условий;  

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции 

реализации промежуточных этапов разработанного графика 

(дорожной карты). 

 

 

 



 

 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по 

формированию необходимой системы условий реализации 

образовательной программы 

 

Управленческие 

шаги  

Задачи  Результат  Ответственные  

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ»  

1. Анализ 

системы условий 

существующих в 

школе  

Определение исходного 

уровня.  

Определение 

параметров для 

необходимых 

изменений.  

Написание программы 

«Система условий 

реализации основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта»  

Администрация 

школы  

2. Составление 

сетевого графика 

(дорожной карты) 

по созданию 

системы условий  

Наметить конкретные 

сроки и ответственных 

лиц за создание 

необходимых условий 

реализации ООП НОО  

Написание программы 

«Система условий 

реализации основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта»  

Администрация 

школы  

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ»  

1. Создание 

организационной 

структуры по 

контролю за 

ходом изменения 

системы условий 

реализации ООП 

НОО.  

1. Распределение 

полномочий в рабочей 

группе по мониторингу 

создания системы 

условий. 

Эффективный 

контроль за ходом 

реализации 

программы «Система 

условий реализации 

основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

Директор школы  
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Стандарта»  

2. Отработка 

механизмов 

взаимодействия 

между 

участниками 

образовательного 

процесса.  

1. Создание 

конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 

обратной связи между 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Создание комфортной 

среды в школе, как 

для учащихся, так и 

педагогов.  

Администрация 

школы  

3. Проведение 

различного 

уровня 

совещаний, 

собраний по 

реализации 

данной 

программы.  

1. Учѐт мнения всех 

участников 

образовательного 

процесса.  

2. Обеспечение 

доступности и 

открытости, 

привлекательности 

школы.  

Достижение высокого 

качества образования, 

предоставляемых 

услуг.  

Администрация 

школы  

4. Разработка 

системы 

мотивации и 

стимулирования 

педагогов, 

показывающих 

высокое качество 

знаний,  

1. Создание 

благоприятной 

мотивационной среды 

для реализации 

образовательной 

программы  

Профессиональный и 

творческий рост 

педагогов и учащихся.  

Администрация 

школы  



 

 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 

 

Направление 

мероприятий  

Мероприятия  Сроки реализации  

   

I. Нормативное 

обеспечение введения 

Стандарта  

1. Внесение изменений и 

дополнений в Устав 

образовательного 

учреждения  

1 раз в 5 лет  

 2. Разработка на основе 

примерной основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

основной образовательной 

программы 

образовательного 

учреждения  

Ежегодно в мае  
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 3. Утверждение основной 

образовательной 

программы 

образовательного 

учреждения  

Ежегодно, в августе на 

педсовете  

 4. Обеспечение 

соответствия нормативной 

базы школы требованиям 

Стандарта  

Ежегодно  

 5. Приведение 

должностных инструкций 

работников 

образовательного 

учреждения в соответствие 

с требованиями Стандарта 

и тарифно-

квалификационными 

Ежегодно к 1 сентября  
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характеристиками  

 6 Разработка и утверждение 

плана-графика введения 

Стандарта  

Ежегодно к 1 сентября  

 7. Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательном процессе 

в соответствии со 

Стандартом  

Ежегодно в апреле  

 8. Разработка локальных 

актов, устанавливающих 

требования к различным 

объектам инфраструктуры 

образовательного 

учреждения с учѐтом 

требований к минимальной 

Ежегодно  
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оснащѐнности учебного 

процесса (например, 

положений о культурно- 

досуговом центре, 

информационно-

библиотечном центре, 

физкультурно-

оздоровительном центре, 

учебном кабинете и др.)  

 9. Разработка:  

— образовательных 

программ (индивидуальных 

и др.);  

— учебного плана;  

— рабочих программ 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин, 

Ежегодно в мае  



 

352 

 

модулей;  

— годового календарного 

учебного графика;  

— положения о внеурочной 

деятельности 

обучающихся;  

— положения об 

организации текущей и 

итоговой оценки 

достижения обучающимися 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы.  

II. Финансовое 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Определение объѐма 

расходов, необходимых для 

реализации ООП и 

Ежегодно  
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достижения планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования 

 2. Разработка локальных 

актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

образовательного 

учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и 

размеров премирования  

 

 3. Заключение 

дополнительных 

соглашений к трудовому 
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договору с 

педагогическими 

работниками  

III. Организационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Обеспечение 

координации деятельности 

субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур 

учреждения по подготовке 

и введению Стандарта 

На весь период введения 

Стандарта 

 2. Разработка модели 

организации 

образовательного процесса  

2023 

 3. Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

учреждений общего 

образования и 

Ежегодно 
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дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности  

 4. Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей обучающихся 

и родителей по 

использованию часов 

вариативной части 

учебного плана и 

внеурочной деятельности  

Ежегодно  

IV. Кадровое обеспечение 

введения Стандарта  

1. Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации Стандарта  

Ежегодно  
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 2. Создание 

(корректировка) плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

образовательного 

учреждения в связи с 

введением Стандарта  

Ежегодно 

 3. Разработка 

(корректировка) плана 

научно-методической 

работы (внутришкольного 

повышения квалификации) 

с ориентацией на проблемы 

введения Стандарта  

Ежегодно 

V. Информационное 1. Размещение на сайте ОУ Не реже одного раза в 
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обеспечение введения 

Стандарта  

информационных 

материалов о введении 

Стандарта  

месяц 

 2. Широкое 

информирование 

родительской 

общественности о 

подготовке к введению 

новых стандартов и 

порядке перехода на них  

2023 г 

 

 

3. Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам введения новых 

стандартов и внесения 

дополнений в содержание 

ООП  

2023 

 4. Реализация деятельности Весь период введения 
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сетевого комплекса 

информационного 

взаимодействия по 

вопросам введения 

Стандарта  

Стандарта 

 5. Обеспечение публичной 

отчѐтности ОУ о ходе и 

результатах введения 

Стандарта  

Ежегодно 

 6. Разработка 

рекомендаций для 

педагогических 

работников:  

— по организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся;  

— по организации текущей 

2023 
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и итоговой оценки 

достижения планируемых 

результатов;  

— по использованию 

ресурсов времени для 

организации домашней 

работы обучающихся;  

— по использованию 

интерактивных технологий. 

VI. Материально- 

техническое обеспечение 

введения Стандарта  

1. Анализ материально-

технического обеспечения 

введения и реализации 

Стандарта начального 

общего образования  

Ежегодно  

 2. Обеспечение 

соответствия материально-

технической базы ОУ 

Ежегодно  
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требованиям Стандарта  

 3. Обеспечение 

соответствия санитарно-

гигиенических условий 

требованиям Стандарта  

Ежегодно 

 4. Обеспечение 

соответствия условий 

реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников 

образовательного 

учреждения  

Ежегодно 

 5. Обеспечение 

соответствия 

информационно-

образовательной среды 

Ежегодно 



 

361 

 

требованиям Стандарта  

 6. Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-

информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными 

ресурсами:  

Ежегодно 

 7. Наличие доступа ОУ к 

электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещѐнным в 

федеральных и 

региональных базах данных  

Ежегодно 

 8. Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников 

Ежегодно 
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образовательного процесса 

к информационным 

образовательным ресурсам 

в Интернете  

 

Контроль за состоянием системы условий 

 

Система контроля – «важнейший инструмент» управления, роль которого с каждым годом 

возрастает, особенно в связи с введением ФГОС.  

Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как ФГОС и НСОТ, 

необходимы анализ и совершенствование существующей в нашей школе системы ВШК с учетом 

новых требований, как к результатам, так и к процессу их получения.  

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень традиционных контрольных действий 

новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного учреждения в 

условиях введения ФГОС НОО. Одним из таких контрольных действий является организация 

мониторинга за сформированностью условий реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет 
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оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести 

необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть необходимые 

результаты. Поэтому контроль за стоянием системы условий включает в себя следующие 

направления:  

 мониторинг системы условий по определѐнным индикаторам;  

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в 

программу);  

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);  

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчѐты, 

выступления перед участниками образовательного процесса, публичный отчѐт, размещение 

информации на школьном сайте).  

 

Мониторинг системы условий 

 

Критерий  Индикатор  Периодичность  Ответственный  



 

364 

 

Кадровый 

потенциал  

Наличие педагогов, 

способных 

реализовывать ООП 

(по квалификации, 

по опыту, 

повышение 

квалификации, 

наличие званий, 

победители 

профессиональных 

конкурсов, участие 

в проектах, грантах 

и т.п.)  

На начало и конец 

учебного года  

Заместитель 

директора по УВР  
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Санитарно-

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды  

Соответствие 

условий 

физического 

воспитания 

гигиеническим 

требованиям, 

наличие 

динамического 

расписания учебных 

занятий, учебный 

план, учитывающий 

разные формы 

учебной 

деятельности и 

полидеятельностное 

пространство; 

состояние здоровья 

на начало учебного 

года  

ежемесячно  

Заместители 

директора  
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учащихся; 

обеспеченность 

горячим питанием.  

Финансовые 

условия  

Выполнение 

нормативных 

государственных 

требований  

Ежемесячные и 

ежеквартальные 

отчеты  

Гл. бухгалтер  
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Информационно-

техническое  

обеспечение 

образовательного 

процесса  

Обоснованное и 

эффективное 

использование  

информационной 

среды (ЭОР, 

цифровых 

образовательных 

ресурсов, владение 

педагогами ИКТ-

технологиями) в 

образовательном 

процессе. 

Регулярное 

обновление 

школьного сайта  

Отчет 1 раз в год  

Минимум 2 раза в 

месяц  

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя,  

Заместитель 

директора, учитель 

информатики  

Правовое 

обеспечение 

Наличие локальных 

нормативно-

Отчеты в УО и 

МОНО  

Директор школы  
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реализации ООП  правовых актов и их 

использование 

всеми субъектами 

образовательного 

процесса  

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса  

Обоснованность 

использования 

помещений и 

оборудования для 

реализации ООП 

(оценка состояния и 

готовности 

кабинетов)  

январь, август  Директор школы, 

рабочая группа  
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Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса  

Обоснование 

использования 

списка учебников 

для реализации 

задач ООП; наличие 

и оптимальность 

других учебных и 

дидактических 

материалов, 

включая цифровые 

образовательные 

ресурсы, частота их 

использования 

учащимися на 

индивидуальном 

уровне  

Заказ учебников – 

февраль, 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь  

Перечень 

дидактического 

материала на начало 

уч. года  

Библиотекарь  

Заместитель 

директора  
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