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I. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

 
Основнаяобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразования 

муниципальногобюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной 

школы МБОУ ООШ с.Коробовка (далее – МБОУ ООШ с.Коробовка)разработана на основе 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Обобразовании в Российской 

Федерации» с изменениями, в соответствии с требованиями федеральногогосударственного 

образовательного стандарта начального общего образования (утвержден 

ПриказомМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот31.05.2021№286),ивсоответствиисфеде

ральнойосновнойобщеобразовательнойпрограммойначальногообщегообразования(приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 372 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы начального общего образования»), 

наоснованиианализадеятельностиобразовательнойорганизации,возможностей,предоставляемыхучебн

о-методическимикомплексами,используемымив МБОУ ООШ с.Коробовка. 

ОбразовательнаяпрограммапонимаетсявЗаконе«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»какком

плекс 

основныххарактеристикобразования(объём,содержание,планируемыерезультаты)иорганизационно-

педагогических условий, реализация которых обеспечивает успешность выполнения 

ФГОСкаждогоуровняобразования. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ ООШ 

с.Коробовка(далее – ООП НОО) определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организациюобразовательнойдеятельностиприполученииначальногообщегообразованияинаправлена

наформирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальноеразвитие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающие 

социальнуюуспешность,развитиетворческих,физическихспособностей,сохранениеиукреплениездоров

ьяобучающихся. 

Программаначальногообщегообразованияявляетсяосновнымдокументом,регламентирующимобр

азовательнуюдеятельностьвединствеурочнойивнеурочнойдеятельности,приучётеправильногосоотнош

ения обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательногопроцесса,представленныхвовсехтрехразделахпрограммы:целевом,содержательноми

организационном. 

В конкретных условиях деятельность МБОУ ООШ с.Коробовка направлена на 

удовлетворениесоциального заказа, ориентированного как на общекультурную составляющую и 

интеллектуально-творческую деятельность, так и на обеспечение самоопределения личности, 

создание условий для еесамореализации,творческогоразвития. 

Социальныйзаказ наобразованиев Учреждениискладываетсяиз: 

– государственного заказа, который определяется государственным

образовательнымстандартом,социальнымзапросомгородаирегиона; 

– потребностейобучающихся; 

– ожиданийродителей(законныхпредставителей); 

– профессионально-педагогическихпотребностейивозможностейучителейшколы; 



5 
 

– требованийиожиданийпрофессиональныхобразовательныхорганизацийиорганизацийвысшег

ообразования. 

Основная образовательная программа начального общего образования является основой 

дляразработкииндивидуальныхучебныхпланов,обеспечивающихосвоениеобразовательнойпрограммы

на основе индивидуализации её содержания с учётом особенностей и образовательных 

потребностейконкретногообучающегося. 

ОбразовательнаяпрограммаУчрежденияобеспечиваетреализациюФедеральныхгосударственных 

образовательных стандартов нового поколения. Школа оставляет за собой 

правокорректироватьотдельныеееразделыпомеренеобходимости. 

 
 

1.1.1. ЦелиизадачиреализацииООПНОО 

 

 
Целями реализацииООПНООявляются: 

 обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Российской Федерации 

наполучениекачественногообразования,включающегообучение,развитиеивоспитаниекаждогообучаю

щегося;

 организацияучебногопроцессасучетомцелей,содержанияипланируемыхрезультатовначальногообщ

егообразования,отраженныхвФГОС НОО;

 создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учетом его 

потребностей,возможностейистремленияк самореализации;

 организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ 

иучебныхплановдляодаренных,успешныхобучающихсяи(или)длядетейсоциальныхгрупп,нуждающих

сявособомвниманиииподдержке;

 функционирование школы в режиме «Школа полного дня», который предполагает широкую 

интеграцию образовательного и воспитательного процессов, общего и дополнительного образования, 

реализацию принципов здоровьесбережения.

 

Достижениепоставленныхцелейпредусматриваетрешениеследующихосновныхзадач: 

 формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное 

воспитание,интеллектуальноеразвитие,становлениетворческихспособностей,сохранениеиукрепление

здоровья;

 обеспечениепланируемыхрезультатовпоосвоениюобучающимсяцелевыхустановок,приобретению 

знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 

общественными,государственнымипотребностямиивозможностямиобучающегося,индивидуальными

особенностямиегоразвитияисостоянияздоровья;

 становлениеиразвитиеличностивееиндивидуальности,самобытности,уникальностиинеповторимост

и;

 обеспечениепреемственностиначальногообщегоиосновногообщегообразования;

 достижение планируемых результатов освоения ФОП НОО всеми обучающимися, в том 

числеобучающимися сограниченнымивозможностямиздоровья(далее – обучающиесяс ОВЗ);

 обеспечениедоступностиполучениякачественного начальногообщегообразования;

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 
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выдающиесяспособности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно 

полезнойдеятельности;

 организация интеллектуальных итворческихсоревнований,научно-техническоготворчества 

ипроектно-исследовательскойдеятельности;

 участие обучающихся,их родителей (законных представителей), педагогических работников 

впроектированиииразвитиисоциальнойсредыобразовательнойорганизации.



1.1.2. ПринципыформированияимеханизмыреализацииООПНОО 

 

ООПНООучитываетследующиепринципы: 

1) принцип учета ФГОС НОО: ООП НОО базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОСНООкцелям,содержанию,планируемымрезультатамиусловиямобучения вначальнойшколе; 

2) принципучетаязыкаобучения:сучетомусловийфункционированияобразовательнойорганизаци

иООПНООхарактеризуетправополученияобразованиянародномязыкеизчислаязыковнародов 

Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в 

учебныхпланах,планахвнеурочнойдеятельности; 

3) принципучетаведущейдеятельностиобучающегося:программаобеспечиваетконструировани

е учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмыформированиявсехкомпонентовучебнойдеятельности(мотив,цель,учебнаязадача,учебныео

перации,контрольисамоконтроль); 

4) принципиндивидуализацииобучения:программапредусматриваетвозможностьимеханизмыраз

работкииндивидуальныпрограммиучебныхплановдляобучениядетейсособымиспособностями, 

потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных представителей)обучающегося; 

5) принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и динамику 

вформированиизнаний,уменийиспособовдеятельностимеждуэтапаминачальногообщегообразования,а

такжеуспешнуюадаптациюобучающихсякобучениюпообразовательнымпрограммам основного 

общего образования, единые подходы между их обучением и развитием 

науровняхначальногообщегоиосновногообщегообразования; 

6) принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной 

ивнеурочнойдеятельности,разработкумероприятий,направленныхнаобогащениезнаний,воспитаниечу

вствипознавательныхинтересовобучающихся,нравственно-

ценностногоотношениякдействительности; 

7) принципздоровьесбережения:приорганизацииобразовательнойдеятельностинедопускается

использованиетехнологий,которыемогутнанестивредфизическомуи(или)психическомуздоровьюобуч

ающихся,приоритетиспользованияздоровьесберегающихпедагогическихтехнологий. 

ООПНООучитываетвозрастныеипсихологическиеособенностиобучающихся.Наиболееадаптивн

ым сроком освоения ООП НОО является четыре года. Общий объем аудиторной работыобучающихся 

за четыре учебных года не может составлять менее 2954 академических часов и 

более3345академическихчасоввсоответствиистребованиямикорганизацииобразовательного 

процессакучебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами иСанитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Вцеляхудовлетворенияобразовательныхпотребностейиинтересовобучающихсямогутразрабатыв

аться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 

пределахосваиваемойпрограммыначальногообщегообразованиявпорядке,установленномлокальными

нормативнымиактамиобразовательнойорганизации. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375839&date=10.01.2023
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371594&date=10.01.2023
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ОсновнымимеханизмамиреализацииООПНООв  МБОУ ООШ с. Коробовка являются: 

1. Организациявнеурочнойдеятельностисразработкойучебныхкурсов,различных форм 

совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальныемарафоныит.п.). 

2. Привлечениекобразовательнойдеятельностишколыорганизацийкультуры(музеев,библиотек

,стадионов),художественныхитеатральныхстудий. 

3. Использование индивидуальных программ и учебных планов для отдельных 

обучающихсяилинебольшихгрупп. 

 
1.1.3. Общаяхарактеристикапрограммыначальногообщего образования 

 

Программаначальногообщегообразованияявляетсястратегическимдокументом МБОУ ООШ с. 

Коробовка,выполнениекоторогообеспечиваетуспешностьобразовательнойдеятельности,т.е.гарантиюреал

изациистатьи12Федерального закона«ОбобразованиивРоссийскойФедерации». 

ВструктуреООПНООотраженасовокупностьтрехсистемтребованийСтандарта: 

-Требованиякструктуреосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования, в 

том числе требования к соотношению частей основной образовательной программы 

иихобъему,атакжексоотношениюобязательнойчастиосновнойобразовательнойпрограммыичасти,фор

мируемойучастникамиобразовательныхотношений; 

- Требованиякусловиямреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообр

азования,втомчислекадровым,финансовым,материально-техническимусловиям; 

- Требованиякрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообр

азования. 

ООПНООсодержитследующиеразделы:целевой,содержательныйиорганизационный. 

Целевойразделопределяетобщееназначение,цели,задачиипланируемыерезультатыреализации 

основной образовательной программы начального общего образования, а также 

способыопределениядостиженияэтихцелейирезультатов. 

Целевойразделвключает: 

- Пояснительнуюзаписку; 

- Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпрограммыначал

ьногообщегообразования; 

- систему оценкидостиженияпланируемыхрезультатов освоения основной 

образовательнойпрограммыначальногообщегообразования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

ивключает следующие образовательные программы, ориентированные на достижение 

предметных,метапредметныхиличностныхрезультатов: 

- федеральныерабочиепрограммыучебныхпредметов«Русскийязык»,«Литературноечтение»,«

Окружающиймир»; 

- программуформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся; 

- рабочуюпрограммувоспитания. 

Организационныйразделопределяетобщиерамкиорганизацииобразовательнойдеятельности, 

а также организационные механизмы и условия реализации программы 

начальногообщегообразования. 

Организационныйразделвключает: 

- федеральныйучебныйплан; 
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- календарныйучебныйграфик; 

- планвнеурочнойдеятельности; 

- календарныйпланвоспитательнойработы,содержащийпереченьсобытийимероприятийвоспит

ательнойнаправленности,которыеорганизуютсяипроводятся МБОУ ООШ с.Коробовка 

- характеристикуусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммывсоответствиистреб

ованиямиФГОС. 

ВсекомпонентыобразовательнойпрограммыразработанынаосновеСтандартаисучетомсодержания

УМК «ШколаРоссии». 

Главная концептуальная идеяУМК «Школа России»: российская школа 

должнастатьшколойдуховно-нравственного развития 

ивоспитаниягражданинанашегоОтечества.Еёоснова – это современные достижения педагогической 

теории и практики и лучшие традицииотечественнойшколы,с 

ихисключительнойценностью изначимостью. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательнуючасть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная 

часть основнойобразовательной программы начального общего образования составляет 80%, а часть, 

формируемаяучастникамиобразовательныхотношений,-

20%отобщегообъемаосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования. 

Начальное общее образование может быть получено в МБОУ ООШ с.Коробовкав очной, очно-

заочнойилизаочнойформе;внеорганизации,вформесемейногообразования.Допускаетсясочетаниеразли

чныхформполученияобразованияиформобучения. 

Срокполученияначальногообщегообразованиясоставляетнеболеечетырехлет. 

Для лиц, обучающихся по индивидуальным учебным планам, срок получения 

начальногообщегообразованияможетбытьсокращен. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может составлятьменее 

2954 академических часов и более 3345 академических часов в соответствии с требованиями 

корганизацииобразовательногопроцессакучебнойнагрузкепри5-

дневнойучебнойнеделе,предусмотреннымиГигиеническими нормативами Санитарно-

эпидемиологическимитребованиями.Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с 

необходимостью оберегать обучающихся 

отперегрузок,утомления,отрицательноговлиянияобученияна здоровье. 

Программастроитсясучётомпсихологическихособенностейобучающегосямладшегошкольноговозраст

а.Впервыйклассприходятдетисразнымуровнемготовностикобучению,умногихне сформирована 

произвольная деятельность, они с трудом принимают требования учителя, частоотвлекаются, быстро 

устают. Желание учиться поддерживается школьными успехами, но 

неудачибыстроразрушаютпознавательныемотивы.Всёэтопобуждаетучителяособеннобережноотносит

ьсякмладшимшкольникам,оказыватьпомощьиподдержку,помогатьадаптироватьсякновой—

учебнойдеятельности,котораястановится ведущей вэтомвозрасте. 

Разные виды индивидуально-

дифференцированногоподходахарактеризуютсявпрограмменачальногообщегообразования,причёмвн

иманиеучителяуделяетсякаждомуобучающемуся,независимоотуровняегоуспешности.С 

учётомтемпаобучаемости,уровняинтеллектуальногоразвития,особенностейпознавательныхпсихически

хпроцессовпедагогоказываетподдержкукаждомуучащемуся. 

ООП НОО МБОУ ООШ с.Коробовка реализуется через организацию урочной и 

внеурочнойдеятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
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нормативами, в томчисле,сиспользованиемэлектронногообученияидистанционных  

образовательныхтехнологий. 

Местом осуществления образовательной деятельности при реализации образовательных программ 

вдистанционной форме является место нахождения МБОУ ООШ с.Коробовка независимо 

отместанахожденияобучающихся. 

 

1.2. Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяо

сновнойобразовательнойпрограммы 
 

1.2.1. Общаяхарактеристикаличностных,метапредметныхипредметныхрезультатов 

 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общегообразования(далее—

планируемыерезультаты)являютсяоднимизважнейшихмеханизмовреализации требований Стандарта 

к результатам учащихся, освоивших основную 

образовательнуюпрограмму.Онипредставляютсобойсистемуобобщённыхличностно-

ориентированныхцелейобразования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение 

ивыявлениевсехсоставляющихпланируемыхрезультатов,подлежащихформированиюиоценке. 

Всёнаполнениепрограммыначальногообщегообразования(содержаниеипланируемыерезультат

ы обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется современным 

целямначальногообразования,которыепредставленывоФГОСкаксистемаличностных,метапредметных

ипредметныхдостиженийобучающегося. 

Личностныерезультатывключают: 

формированиеуобучающихся основроссийскойгражданскойидентичности; 

готовностьобучающихся ксаморазвитию;мотивациюкпознаниюиобучению; 

ценностные установкии социально-значимыекачестваличности; 

активноеучастиевсоциально-значимойдеятельности; 

Метапредметныерезультатывключают: 

универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и

 начальныеисследовательские действия,атакжеработусинформацией); 

универсальныекоммуникативныедействия(общение,совместнаядеятельность,презентация); 

универсальныерегулятивныедействия(саморегуляция,самоконтроль). 

Предметные результаты, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебногопредмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по 

получению новогознания,егопреобразованию иприменению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметными предметным результатам обучающихся, освоивших программу начального общего 

образования,является системно-деятельностныйподход. 

Врезультатеосвоениясодержанияразличныхпредметов,курсов,модулейобучающиесяовладеваю

трядоммеждисциплинарныхпонятий,атакжеразличнымизнаково-

символическимисредствами,которыепомогаютобучающимсяприменять знаниякакв 

типовых,такивновых,нестандартныхучебныхситуациях. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО уточняют и конкретизируют общее 

пониманиеличностных,метапредметныхипредметныхрезультатов,обозначенныхвоФГОСНОО,какспо
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зицийорганизацииихдостижениявобразовательнойдеятельности,такиспозицийоценкиэтихрезультатов. 

1.2.2. ЛичностныерезультатыосвоенияООП НОО 

 

 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общегообразованиядостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностивсоответствиистради

ционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятымивобществеправиламиинормамиповеденияиспособствуютпроцессамсамопознания,самовос

питанияисаморазвития,формированиявнутреннейпозицииличности. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыначальногообщегообразованияотражаютготовност

ьобучающихсяруководствоватьсяценностямииприобретениепервоначальногоопытадеятельностинаих

основе,втомчислевчасти: 

1. Гражданско-

патриотическоговоспитания:становлениеценностногоотношенияксвоейРодине-

России;осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности;сопричастностькпрош

лому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродногокрая;уважениексвоемуидругимнародам;первонача

льныепредставленияочеловекекакчленеобщества,оправахиответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения иправилахмежличностныхотношений. 

2. Духовно-

нравственноговоспитания:признаниеиндивидуальностикаждогочеловека;проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; неприятие любых форм 

поведения,направленныхнапричинениефизическогоиморальноговредадругимлюдям. 

3. Эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре,восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчеству 

своегоидругихнародов;стремление к самовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельности. 

4. Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия:

соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)образажизнивокружающейсреде(вт

омчислеинформационной);бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью. 

5. Трудовоговоспитания:осознаниеценноститрудавжизничеловекаиобщества,ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различныхвидахтрудовойдеятельности,интерес кразличнымпрофессиям. 

6. Экологическоговоспитания:бережноеотношениекприроде;неприятиедействий,приносящих

ейвред. 

7. Ценностинаучногопознания:первоначальныепредставления онаучнойкартине 

мира;познавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьи самостоятельность 

впознании. 

Врезультатеизучениявсехбез исключения 

предметовнауровненачальногообщегообразованияобразовательнаяорганизациясоздаетусловиядля 

достижения выпускникамиличностныхрезультатови 

формированияунихуниверсальныхучебныхдействий какосновыуменияучиться. 

Всфереличностныхуниверсальныхучебныхдействийбудутсформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительногоотношениякшколе, 

ориентациинасодержательныемоментышкольнойдействительностиипринятияобразца«хорошег

оученика»; 

– широкаямотивационнаяосноваучебнойдеятельности,включающаясоциальные,учебно-
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познавательные ивнешниемотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новойзадачи; 

– ориентация на понимание причинуспеха вучебнойдеятельности, в том числе на 

самоанализисамоконтрольрезультата,наанализсоответствиярезультатовтребованиямконкретно

йзадачи,на пониманиеоценокучителей,товарищей,родителейидругихлюдей; 

– способностькоценкесвоейучебной деятельности; 

– основыгражданскойидентичности,своейэтническойпринадлежностивформеосознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности 

игордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

общееблагополучие; 

– ориентациявнравственном содержании 

всмыслекаксобственныхпоступков,такипоступковокружающихлюдей; 

– знаниеосновныхморальныхнормиориентация на ихвыполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения;пониманиечувствдругихлюдейисопереживаниеим; 

– установканаздоровыйобразжизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

всвоейдеятельностинормамприродоохранного,нерасточительного,здоровьесберегающегоповед

ения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественнойхудожественнойкультурой. 

Уточнение и конкретизация общего понимания личностных результатов по каждому 

учебномупредмету ипокаждому году обучения вначальной школе представлены в рабочих 

программахучебныхпредметов,учебныхкурсов,учебныхмодулях. 

 

 
1.2.3. МетапредметныерезультатыосвоенияООПНОО 

 

 

Метапредметныерезультатыхарактеризуютуровень сформировано-

познавательных,коммуникативныхирегулятивныхуниверсальныхдействий,которыеобеспечиваютуспе

шностьизучения учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и 

саморазвитию.Врезультатеосвоениясодержанияпрограммыначальногообщегообразованияобучающие

сяовладеваютрядоммеждисциплинарныхпонятий,атакжеразличнымизнаково-

символическимисредствами,которыепомогаютобучающимсяприменятьзнаниякаквтиповых,такивнов

ых,нестандартныхучебныхситуациях. 

Метапредметныерезультатывключаютосвоениеобучающимисяуниверсальныхдействий(регулят

ивных,познавательных,коммуникативных),самостоятельностьпланированияиосуществленияучебнойд

еятельностииорганизацииучебногосотрудничестваспедагогамиисверстниками,построениеиндивидуал

ьнойобразовательнойтраектории. 

Всферерегулятивныхуниверсальныхучебныхдействийвыпускникиовладеютвсемитипамиучеб

ных действий, направленных на организацию своей работы, включая способность принимать 

исохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем 
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плане),контролироватьиоцениватьсвоидействия,вноситьсоответствующиекоррективывихвыполнение. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиямивключает: 

1) самоорганизацию: 

 планироватьдействияпо решениюучебнойзадачидляполучениярезультата;

 выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий;

2) самоконтроль: 

 устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности;

 корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок.

Всферепознавательныхуниверсальныхучебныхдействийвыпускникинаучатсявоспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты— тексты, использоватьзнаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широкимспектромлогическихдействийиопераций,включаяобщиеприёмырешениязадач. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиямивключает: 

1) базовыелогическиедействия: 

 сравниватьобъекты, устанавливатьоснованиядлясравнения,устанавливатьаналогии;

 объединятьчастиобъекта(объекты)поопределенномупризнаку;

 определять существенный  признак  для  классификации,

 классифицироватьпредложенныеобъекты;

 находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюденияхнаоснове

предложенногопедагогическимработникомалгоритма;

 выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаосновепредложенно

гоалгоритма;

 устанавливатьпричинно-

следственныесвязивситуациях,поддающихсянепосредственномунаблюдениюилизнакомыхпоопыту,д

елатьвыводы;

2) базовыеисследовательскиедействия: 

 определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)наосновепредложе

нныхпедагогическимработникомвопросов;

 спомощьюпедагогическогоработникаформулироватьцель,планироватьизмененияобъекта,ситуаци

и;

 сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболееподходящий(наосновепредложе

нныхкритериев);

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по

 установлениюособенностейобъектаизученияисвязеймеждуобъектами(часть-целое,причина-

следствие);

 формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведенногонабл

юдения(опыта,измерения,классификации,сравнения,исследования);

 прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхилисходных

ситуациях;

3) работус информацией: 

 выбиратьисточникполученияинформации;

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике

 информацию,представленнуювявномвиде;

 распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаоснованиипредложе
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нногопедагогическимработникомспособа еепроверки;

 соблюдатьспомощьювзрослых(педагогическихработников,родителей(законныхпредставителей)н

есовершеннолетних 

обучающихся)правилаинформационнойбезопасностиприпоискеинформациивсетиИнтернет;

 анализироватьисоздаватьтекстовую,видео,графическую,звуковую,информациювсоответствиисуче

бнойзадачей;

 самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации.

Всферекоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействийвыпускникиприобретутуменияучи

тыватьпозициюсобеседника(партнера),организовыватьиосуществлятьсотрудничествоикооперациюсу

чителемисверстниками,адекватновосприниматьипередаватьинформациюотображатьпредметноесодер

жаниеиусловиядеятельностивсообщениях,важнейшимикомпонентамикоторыхявляютсятексты. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиямивключает: 

1) общение: 

 восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиямиобще

ниявзнакомойсреде;

 проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии;

 признаватьвозможность существованияразныхточекзрения;

 корректнои аргументировано высказыватьсвоемнение;

 строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленной задачей;

 создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение, повествование);

 готовитьнебольшиепубличныевыступления;

 подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки, фото,плакаты)ктекстувыступления;

2) совместнуюдеятельность: 

 формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучетомучастиявколлективн

ыхзадачах)встандартной(типовой)ситуациинаосновепредложенногоформатапланирования,распредел

енияпромежуточныхшаговисроков;

 принимать цель совместной деятельности, коллективностроить действия по ее 

достижению:распределять роли,договариваться,обсуждатьпроцесс ирезультатсовместнойработы;

 проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться;

 ответственновыполнятьсвоючастьработы;

 оцениватьсвойвкладвобщийрезультат;

 выполнятьсовместныепроектныезадания сопоройнапредложенныеобразцы.

На основе требований ФГОС НОО и анализа результатов международных 

мониторинговыхисследований качества школьного образования в ООП НОО включена обновленная 

характеристикафункциональнойграмотностимладшегошкольника. 

Выпускник начальной школы должен обладать: готовностью успешно взаимодействовать 

сизменяющимся окружающим миром; возможностью решать различные (в том числе 

нестандартные)учебные и жизненные задачи, обладать умениями строить алгоритмы основных видов 

деятельности;способностью строить социальные отношения в соответствии с нравственно-

этическими 

ценностямисоциума,правиламипартнерстваисотрудничества;совокупностьюрефлексивныхумений,об

еспечивающихоценкусвоейграмотности,стремлениекдальнейшемуобразованию,самообразованиюиду

ховномуразвитию. 

Таким образом, в современной школе сущностью функциональной грамотности становятся 
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несамизнания,ачетыреглавныеспособностиобучающегося:добыватьновыезнания;применятьполученн

ыезнаниянапрактике;оцениватьсвоезнание-

незнание;стремитьсяксаморазвитию.Содержаниефункциональнойграмотностимладшегошкольника,б

езусловно,составляютметапредметныеуниверсальныеучебныедействия-

познавательные,коммуникативные,регулятивные. 

Функциональнаяграмотностьрассматриваетсякаксовокупностьдвух 

группкомпонентов:интегративныхипредметных.Предметные(языковая,литературная,математическая,

естественнонаучная)соответствуютпредметамучебногоплананачальнойшколы. 

Кинтегративным 

относятсякоммуникативная,читательская,информационная,социальнаяграмотность,формирующиесян

алюбомпредметномсодержании. 

Уточнениеиконкретизацияобщегопониманияметапредметныхрезультатовпокаждомуучебному

предметуипокаждомугодуобучениявначальнойшколепредставленыврабочихпрограммахучебныхпред

метов,учебныхкурсов,учебныхмодулях. 

 

1.2.4. Предметныерезультаты освоенияООП НОО 
 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общегообразования включают в себя: 

- освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения,специфические для данной 

предметной области, 

- виды деятельности по получению нового знания 

врамкахучебногопредмета,егопреобразованиюиприменениювучебных,учебно-проектныхисоциально-

проектных ситуациях,  

- формирование научного типа мышления, научных представлений 

оключевыхтеориях,типахивидахотношений, 

- владениенаучнойтерминологией,ключевымипонятиями,методамииприемами. 

 

1.2.4.1. Русскийязык 

Предметные результаты по учебному предмету «Русский язык» предметной области 

«Русскийязыкилитературноечтение»обеспечивают: 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

РоссийскойФедерации,оязыке какоднойизглавныхдуховно-нравственныхценностейнарода; 

2) пониманиеролиязыкакакосновногосредстваобщения;осознаниезначениярусскогоязыкакакго

сударственногоязыкаРоссийскойФедерации;пониманиеролирусскогоязыкакакязыкамежнациональног

ообщения; 

3) осознаниеправильнойустнойиписьменнойречикакпоказателяобщейкультурычеловека; 

4) овладениеосновнымивидамиречевойдеятельностинаосновепервоначальныхпредставлений

онормахсовременногорусскоголитературногоязыка: 

- аудирование(слушание):адекватновосприниматьзвучащуюречь;пониматьвоспринимаемуюин

формацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную мысль 

воспринимаемоготекста; передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на 

предложенные вопросы;задаватьвопросыпоуслышанномутексту; 

- говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного 

общения;выбиратьязыковыесредствавсоответствиисцелямииусловиямиобщениядляэффективногореш

ениякоммуникативнойзадачи;использоватьдиалогическуюформуречи;уметьначать, 
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поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и задавать 

их;строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; соблюдать 

нормыречевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение,благодарность,просьба);соблюдатьорфоэпические нормыиправильнуюинтонацию; 

- чтение:соблюдатьорфоэпическиенормыпричтениивслух;пониматьсодержаниепредлагаемог

отекста;использоватьвыборочноечтениесцельюнахождениянеобходимогоматериала;находитьинформ

ацию,заданнуювтекстевявномвиде;формулироватьпростыевыводы,интерпретироватьиобобщатьсодер

жащуюсявтекстеинформацию;анализироватьсодержание,языковыеособенностииструктурутекста; 

- письмо:осознаватьцелииситуации(скемигдепроисходитобщение)письменногообщения;списы

ватьтекстспредставленногообразца, писатьподдиктовку всоответствиис 

изученнымиправилами;писатьподробноеизложение;создаватьнебольшиетексты(сочинения)посоответ

ствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетныхкартинок,просмотрафрагментавидеозаписи);использоватьсловарииразличныесправочныем

атериалы,включаяресурсысетиИнтернет; 

5) сформированностьпервоначальныхнаучныхпредставленийосистемерусскогоязыка:фонетик

е, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, 

ихпризнакахиособенностяхупотреблениявречи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка(орфоэпических,лексических,грамматических,орфографических,пунктуационных)иречевогоэти

кета. 

 

1.2.4.2. Литературноечтение 

Предметныерезультатыпоучебномупредмету«Литературноечтение»предметнойобласти 

«Русскийязыки литературноечтение»обеспечивают: 

1) сформированность положительной мотивациик систематическому чтению 

ислушаниюхудожественнойлитературыипроизведенийустногонародноготворчества; 

2) достижениенеобходимогодляпродолженияобразованияуровняобщегоречевогоразвития; 

3) осознаниезначимостихудожественнойлитературыипроизведенийустногонародноготворчест

ва длявсестороннегоразвитияличностичеловека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений 

ипроизведенийустногонародноготворчества; 

5) овладениеэлементарнымиумениямианализаиинтерпретациитекста,осознанногоиспользован

ия при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворнаяречь;жанровоеразнообразиепроизведений(общеепредставлениеожанрах);устноенародно

етворчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная 

сказка);басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; 

образ;характер;тема;идея;заголовокисодержание;композиция;сюжет;эпизод,смысловыечасти;стихотв

орение(ритм,рифма);средствахудожественнойвыразительности(сравнение,эпитет,олицетворение); 

6) овладениетехникойсмысловогочтениявслух(правильнымплавнымчтением,позволяющимвос

принимать,пониматьиинтерпретироватьсмыслтекстовразныхтипов,жанров,назначенийвцеляхрешения

различныхучебныхзадачиудовлетворенияэмоциональныхпотребностейобщенияскнигой,адекватновос

приниматьчтениеслушателями). 
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1.2.4.3. Иностранныйязык(английский) 

Предметныерезультатыпоучебномупредмету«Иностранныйязык(английский)»предметнойобла

сти «Иностранный язык» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

типичныхучебныхситуацияхиреальныхжизненныхусловиях,отражаютсформированностьиноязычной

коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее составляющих - 

речевой,языковой,социокультурной,компенсаторной,метапредметной(учебно-

познавательной)иобеспечивают: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематическогосодержанияречи:Мирмоего«я».Мирмоихувлечений.Мирвокругменя.Роднаястранаистр

ана/страныизучаемогоязыка: 

- говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения 

(диалогэтикетногохарактера,диалог-побуждениекдействию,диалог-расспрос)объемом4-

5фразсостороныкаждогособеседникаврамкахтематическогосодержанияречисвербальнымии(или)неве

рбальнымиопорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка;создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование)объемом4-

5фразсвербальнымии(или)невербальнымиопорамиврамкахтематическогосодержанияречи; передавать 

основное содержание прочитанного текста; представлять результаты 

выполненнойпроектнойработы,втомчислеподбираяиллюстративныйматериал(рисунки,фото)ктекстув

ыступления; 

- аудирование:восприниматьнаслухипониматьречьпедагогическогоработникаиоднокласснико

ввпроцессеобщениянауроке;восприниматьнаслухипониматьосновноесодержаниезвучащих до 1 

минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученномязыковомматериале;пониматьзапрашиваемуюинформациюфактическогохарактеравпрослу

шанномтексте; 

- смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

текстыобъемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила 

чтения 

иправильнуюинтонацию;читатьпросебяипониматьосновноесодержаниеучебныхиадаптированныхауте

нтичныхтекстовобъемомдо160слов,содержащихотдельныенезнакомыеслова,непрепятствующие 

решению коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, назначениетекста; извлекать из 

прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического характера (впределах изученного); 

читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную внихинформацию; 

- письменнаяречь:владетьтехникойписьма;заполнятьпростыеанкетыиформулярысуказанием 

личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемогоязыка;писатьэлектронноесообщениеличногохарактераобъемомдо40словсопоройнапредъяв

ленныйпедагогическимработникомобразец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 

коммуникативныхтиповпредложений;основныхзначенийизученныхлексическихединиц(слов,словосо

четаний,речевыхклише);признаковизученныхграмматическихявлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих 

ксбоюкоммуникации,произноситьизученныезвукииностранногоязыка;соблюдатьправильноеударение 

в изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных 

ипобудительныхпредложениях,атакжевизученныхтипахвопросов);графическиминавыками(графическ

икорректнописатьбуквыизучаемогоязыка);орфографическими(корректнописать 
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изученныеслова)ипунктуационныминавыками(использоватьточку,вопросительныйивосклицательный

знакивконцепредложения,апостроф,запятуюприперечислениииобращении); 

4) использованиеязыковыхсредств,соответствующихучебно-

познавательнойзадаче,ситуацииповседневного общения: овладение навыками распознавания и 

употребления в устной и письменнойречине 

менее500изученныхлексическихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише)вихосновныхзначенияхи

навыкамираспознаванияиупотреблениявустнойиписьменнойречиизученныхсинтаксическихконструк

ций иморфологическихформизучаемогоиностранногоязыка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны 

истраны/странизучаемогоязыка,некоторыхлитературныхперсонажей,небольшихпроизведенийдетског

о фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну на иностранномязыке 

врамкахизучаемойтематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую,втомчислеконтекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в 

рамкахизучаемойтематики; 

8) приобретениебазовыхуменийработысдоступнойинформациейврамкахизучаемойтематики,б

езопасногоиспользованияэлектронныхресурсов МБОУ ООШ 

с.КоробовкаисетиИнтернет,полученияинформацииизисточниковвсовременнойинформационнойсреде

; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в 

томчислесучастиемвсовместнойдеятельности,пониманиеипринятиееецели,обсуждениеисогласование

способовдостиженияобщегорезультата,распределениеролейвсовместнойдеятельности,проявлениегот

овностибытьлидеромивыполнятьпоручения,осуществлениевзаимногоконтролявсовместнойдеятельно

сти,оцениваниесвоеговклада вобщеедело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: использовать 

ИКТдлявыполнениянесложныхзаданийнаиностранномязыке(выбиратьисточникдляполученияинформ

ации, оценивать необходимостьи достаточность информациидлярешения 

поставленнойзадачи;использоватьисамостоятельносоздаватьтаблицыдляпредставленияинформации;с

облюдатьправилаинформационнойбезопасностивситуацияхповседневной жизни 

приработевсетиИнтернет);знакомитьпредставителейдругихстранскультуройсвоегонародаиучаствоват

ьвэлементарномбытовомобщениинаиностранномязыке. 

 

1.2.4.4. Математика 

Предметныерезультаты  по  учебному  предмету«Математика»  предметной  области 

«Математикаиинформатика»обеспечивают: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о 

десятичномпринципезаписичисел; 

2) сформированностьвычислительныхнавыков,уменийвыполнятьустноиписьменноарифмети

ческие действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный результат 

покритериям:достоверность/реальность,соответствиеправилу/алгоритму; 

3) развитиепространственногомышления:уменияраспознавать,изображать(отруки)ивыполнят

ь построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью 

чертежныхинструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение простейшими 

способамиизмерениядлин,площадей; 
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4) развитиелогическогоиалгоритмическогомышления:уменияраспознаватьверные(истинные)

иневерные(ложные)утверждениявпростейшихслучаяхвучебныхипрактическихситуациях,приводитьп

римериконтрпример,строитьпростейшиеалгоритмыииспользоватьизученные 

алгоритмы(вычислений,измерений)вучебныхситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение 

(вывод,правило),строитьлогическиерассуждения(одно – 

двухшаговые)сиспользованиемсвязок"если...,то 

...","и","все","некоторые"; 

6) приобретениеопытаработысинформацией,представленнойвграфическойформе(простейшие

таблицы,схемы,столбчатыедиаграммы)итекстовойформе:уменияизвлекать,анализировать,использова

тьинформациюиделать выводы,заполнятьготовыеформы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и 

практическихзадач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов иявлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере 

личных исемейныхфинансов. 

 
1.2.4.5. Окружающиймир 

Предметныерезультатыпоучебномупредмету«Окружающиймир»предметнойобласти 

«Обществознаниеиестествознание»обеспечивают: 

1) Сформированностьуважительногоотношенияксвоейсемьеисемейнымтрадициям,Организац

ии,родномукраю,России,ееисторииикультуре,природе;чувствагордостизанациональные 

свершения,открытия,победы; 

2) Первоначальныепредставленияоприродныхисоциальныхобъектахкаккомпонентахединого 

мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой 

природы;сформированностьосноврациональногоповеденияиобоснованногопринятиярешений; 

3) Первоначальныепредставленияотрадицияхиобычаях,хозяйственныхзанятияхнаселенияимас

совыхпрофессияхродногокрая,достопримечательностяхстолицыРоссиииродногокрая,наиболее 

значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; 

важнейшихдлястраныиличностисобытияхифактахпрошлогоинастоящегоРоссии; 

основныхправахиобязанностяхгражданинаРоссийскойФедерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты 

иявления,выделяя ихсущественные признакииотношениямеждуобъектамииявлениями; 

5) пониманиепростейшихпричинно-следственныхсвязейвокружающеммире(втом 

численаматериалеоприродеикультуреродногокрая); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе 

практическиезадачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической,аудиовизуальной)оприродеиобществе,безопасногоиспользованияэлектронныхресурсов   

МБОУ ООШ 

с.КоробовкаисетиИнтернет,полученияинформацииизисточниковвсовременнойинформационнойсреде

; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений 

вокружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с 

использованиемпростейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и следованием 

инструкциям иправиламбезопасноготруда,фиксациейрезультатовнаблюденийиопытов; 
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9) формированиенавыковздоровогоибезопасногообразажизнинаосновевыполненияправилбезо

пасного поведения в окружающей среде,в том числе знаний о небезопасности разглашенияличной и 

финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и 

опытасоблюденияправилбезопасногоповеденияприиспользованииличныхфинансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе;стремлениядействоватьвокружающейсредевсоответствиисэкологическиминормамиповедени

я. 

 

1.2.4.6. Основырелигиозныхкультурисветскойэтики(ОРКСЭ) 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

рамкахучебногопредмета«Основырелигиозныхкультурисветскойэтики(ОРКСЭ)»предметнойобласти 

«Основы религиозных культур и светской этики» изучаются учебные модули: «Основы 

православнойкультуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

исламскойкультуры»,«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии»или«Основысветскойэтики». 

Предметныерезультатыпоучебномупредмету«Основырелигиозныхкультурисветскойэтики(ОР

КСЭ)»предметнойобласти«Основырелигиозныхкультур исветскойэтики»обеспечивают: 

1. Поучебноммодулю«Основыправославнойкультуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли 

вэтомличныхусилийчеловека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

заних,проявлятьготовностьксознательномусамоограничениювповедении; 

3) осуществлениеобоснованногонравственноговыборасопоройнаэтическиенормыправославно

йкультуры; 

4) формированиеуменийрассказыватьобосновныхособенностяхвероучениярелигии(православ

ного христианства), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения иразвития; 

5) знаниеназванийсвященныхкнигвправославии,умениекраткоописыватьихсодержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

православныхкультовыхсооружений,религиозныхслужб,обрядовитаинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

верыкакрегуляторовповедениячеловекавобществеиусловийдуховно-нравственногоразвитияличности; 

8) понимание  ценности  семьи,  умение приводить  примеры  положительного

 влиянияправославнойрелигиознойтрадициинаотношениявсемье,воспитаниедетей; 

9) овладениенавыкамиобщенияслюдьмиразноговероисповедания;осознание,чтооскорблениеп

редставителейдругойверыестьнарушениенравственныхнормповедениявобществе; 

10) пониманиеценностичеловеческойжизни,человеческогодостоинства,честноготрудалюдейн

аблагочеловека,общества; 

11) формированиеуменийобъяснятьзначениеслов«милосердие»,«сострадание»,«прощение», 

«дружелюбие»; 

12) умениенаходитьобразы,приводитьпримерыпроявленийлюбвикближнему,милосердияисост

раданиявправославнойкультуре,историиРоссии,современнойжизни; 

13) открытость ксотрудничеству,готовность оказыватьпомощь; осуждениелюбых 

случаевунижениячеловеческогодостоинства. 

2. Поучебному модулю«Основыиудейскойкультуры»: 

1) Пониманиенеобходимостинравственногосовершенствования,духовногоразвития,роливэтом
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личныхусилийчеловека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

заних,проявлятьготовностьксознательномусамоограничениювповедении; 

3) осуществлениеобоснованногонравственноговыборасопоройнаэтическиенормыиудейскойк

ультуры; 

4) формированиеуменийрассказыватьобосновныхособенностяхвероучениярелигии(иудаизма)

, называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения иразвития; 

5) знаниеназванийсвященныхкнигвиудаизме, умениекраткоописыватьихсодержание; 

6) формированиеуменийназыватьисоставлятькраткиеописанияособенностейиудейскихкультов

ыхсооружений,религиозныхслужб,обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

верыкакрегуляторовповедениячеловекавобществеиусловийдуховно-нравственногоразвитияличности; 

8) пониманиеценностисемьи,умениеприводитьпримерыположительноговлиянияиудейскойтра

дициинаотношениявсемье,воспитаниедетей; 

9) овладениенавыкамиобщенияслюдьмиразноговероисповедания;осознание,чтооскорблениеп

редставителей другойверы естьнарушениенравственныхнормповедениявобществе; 

10) пониманиеценностичеловеческойжизни,человеческогодостоинства,честноготрудалюдейн

аблагочеловека,общества; 

11) формированиеуменийобъяснятьзначениеслов«милосердие»,«сострадание»,«прощение», 

«дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердияисостраданиявиудейскойкультуре,историиРоссии,современнойжизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаевунижениячеловеческогодостоинства. 

3. Поучебномумодулю«Основы буддийскойкультуры»: 

1) Пониманиенеобходимостинравственногосамосовершенствования,духовногоразвития,ролив

этомличныхусилийчеловека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

заних,проявлятьготовностьксознательномусамоограничениювповедении; 

3) осуществлениеобоснованногонравственноговыборасопоройнаэтическиенормыбуддийской

культуры; 

4) формированиеуменийрассказыватьобосновныхособенностяхвероучениярелигии(буддизма)

, называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения иразвития; 

5) знаниеназванийсвященныхкнигвбуддизме, умение кратко описыватьихсодержание; 

6) формированиеуменийназывать и составлятькраткие описания особенностей 

буддийскихкультовыхсооружений,религиозныхслужб,обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

верыкакрегуляторовповедениячеловекавобществеиусловийдуховно-нравственногоразвитияличности; 

8) понимание  ценности  семьи,  умение приводить  примеры  положительного

 влияниябуддийскойтрадициинаотношениявсемье,воспитаниедетей; 

9) овладениенавыкамиобщенияслюдьмиразноговероисповедания;осознание,чтооскорблениеп

редставителейдругойверы естьнарушениенравственныхнормповедениявобществе; 

10) пониманиеценностичеловеческойжизни,человеческогодостоинства,честноготрудалюдейн

аблагочеловека,общества; 

11) формированиеуменийобъяснятьзначениеслов«милосердие»,«сострадание»,«прощение», 
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«дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердияисостраданиявбуддийскойкультуре,историиРоссии,современнойжизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаевунижениячеловеческогодостоинства. 

4. Поучебномумодулю«Основыисламскойкультуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли 

вэтомличныхусилийчеловека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

заних,проявлятьготовностьксознательномусамоограничениювповедении; 

3) осуществлениеобоснованногонравственноговыборасопоройнаэтическиенормыисламскойк

ультуры; 

4) формированиеуменийрассказыватьобосновныхособенностяхвероучениярелигии(ислама),н

азыватьоснователяиосновныесобытия,связанныесисториейеевозникновенияиразвития; 

5) знаниеназванийсвященныхкнигвисламе,умениекраткоописыватьихсодержание; 

6) формированиеуменийназыватьисоставлятькраткиеописанияособенностейисламскихкультов

ыхсооружений,религиозныхслужб,обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

верыкакрегуляторовповедениячеловекавобществеиусловийдуховно-нравственногоразвитияличности; 

8) пониманиеценностисемьи,умениеприводитьпримерыположительноговлиянияисламскойтра

дициинаотношениявсемье,воспитаниедетей; 

9) овладениенавыкамиобщенияслюдьмиразноговероисповедания;осознание,чтооскорблениеп

редставителейдругойверыестьнарушениенравственныхнормповедениявобществе; 

10) пониманиеценностичеловеческойжизни,человеческогодостоинства,  

честноготрудалюдейнаблагочеловека,общества; 

11) формированиеуменийобъяснятьзначениеслов«милосердие»,«сострадание»,«прощение», 

«дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердияисостраданиявисламскойкультуре,историиРоссии,современнойжизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаевунижениячеловеческогодостоинства. 

5. Поучебномумодулю«Основырелигиозныхкультурнародов России»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли 

вэтомличныхусилийчеловека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

заних,проявлятьготовностьксознательномусамоограничениювповедении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этическиенормырелигиозныхкультурнародовРоссии; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 

традиционныхрелигий народов России, называть имена их основателей и основные события, 

связанные с историейихвозникновенияиразвития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение кратко 

писыватьихсодержание; 

6) формированиеуменийназыватьисоставлятькраткиеописанияособенностейкультовыхсооруж

ений,религиозныхслужб,обрядовтрадиционныхрелигийнародовРоссии; 
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7) построениесужденийоценочногохарактера,раскрывающихзначениенравственности,веры  

какрегуляторовповедениячеловекавобществеиусловийдуховно-нравственногоразвитияличности; 

8) понимание  ценности  семьи,  умение приводить  примеры  положительного

 влияниярелигиозныхтрадицийнаотношениявсемье,воспитаниедетей; 

9) овладениенавыкамиобщенияслюдьмиразноговероисповедания;осознание,чтооскорблениеп

редставителейдругойверыестьнарушениенравственныхнормповедениявобществе; 

10) пониманиеценностичеловеческойжизни,человеческогодостоинства,честноготрудалюдейн

аблагочеловека,общества; 

11) формированиеуменийобъяснять значениеслов«милосердие»,«сострадание»,«прощение», 

«дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердияисостраданияврелигиозныхкультурах,историиРоссии,современнойжизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаевунижениячеловеческогодостоинства. 

6. Поучебномумодулю«Основы светскойэтики»: 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий 

длянравственногоразвитиячеловека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

заних,проявлятьготовностьк сознательномусамоограничениювповедении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые 

вобщественормы моралиивнутреннююустановкуличности,поступатьсогласносвоейсовести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения 

людей,основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 

свободах иобязанностяхгражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными 

нормамироссийскойсветской(гражданской)этики; 

6) формированиеумениястроитьсужденияоценочногохарактераозначениинравственностивжиз

ничеловека,коллектива,семьи,общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные 

ценности,нравственныенормыповедениявколлективе,обществе,соблюдатьправила этикета; 

8) пониманиеценностичеловеческойжизни,человеческогодостоинства,честноготрудалюдейна 

благочеловека,общества; 

9) формированиеуменийобъяснятьзначениеслов«милосердие»,«сострадание»,«прощение», 

«дружелюбие»; 

10) формированиеуменияприводитьпримерыпроявленийлюбвикближнему,милосердияисостра

даниявисторииРоссии,современнойжизни; 

11) готовностьпроявлятьоткрытостьксотрудничествуготовностьоказыватьпомощь;осуждатьл

юбые случаиунижениячеловеческогодостоинства. 

 
1.2.4.7. Изобразительное искусство 

Предметныерезультатыпоучебномупредмету«Изобразительноеискусство»предметнойобласти«Ис

кусство»обеспечивают: 

1) Выполнениетворческихработсиспользованиемразличныххудожественныхматериаловисредс

твхудожественнойвыразительностиизобразительногоискусства; 

2) умениехарактеризоватьвидыижанрыизобразительногоискусства; 
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3) овладениеумениемрисоватьснатуры,попамяти,попредставлению; 

4) умениеприменятьпринципыперспективныхикомпозиционныхпостроений; 

5) умениехарактеризоватьотличительныеособенностихудожественныхпромысловРоссии; 

6) умениеиспользоватьпростейшиеинструментыграфическихредакторовдля  

обработкифотографическихизображенийианимации. 

 

1.2.4.8. Музыка 

Предметныерезультатыпоучебномупредмету«Музыка»предметнойобласти«Искусство»обеспечив

ают: 

1) знаниеосновныхжанровнароднойипрофессиональноймузыки; 

2) знаниевидоворкестров,названийнаиболееизвестныхинструментов;умениеразличатьзвучани

е отдельныхмузыкальныхинструментов,видыхора иоркестра; 

3) умениеузнаватьнаслухиназыватьизученныепроизведениярусскойизарубежнойклассики,образ

цынародного музыкальноготворчества,произведениясовременныхкомпозиторов; 

4) умениеисполнять своюпартиюв хорессопровождениеми без сопровождения. 

 
1.2.4.9. Труд(Технология) 

 

Предметные  результаты  по   учебному  предмету труд (технология)  обеспечивают: 

1) сформированностьобщихпредставленийомирепрофессий,значениитрудавжизничеловека 

иобщества,многообразиипредметов материальнойкультуры; 

2) сформированностьпервоначальныхпредставленийоматериалахиихсвойствах,оконструиров

ании,моделировании; 

3) овладениетехнологическимиприемами ручнойобработкиматериалов; 

4) приобретениеопытапрактическойпреобразовательнойдеятельностипривыполненииучебно-

познавательныхихудожественно-конструкторскихзадач,втомчислес использованием 

информационнойсреды; 

5) сформированностьумениябезопасногопользованиянеобходимымиинструментамивпредмет

но-преобразующейдеятельности. 

 

1.2.4.10. Физическаякультура 

Предметныерезультатыпоучебномупредмету«Физическаякультура»предметнойобласти 

«Физическаякультура»обеспечивают: 

1) Сформированностьобщих 

представленийофизическойкультуреиспорте,физическойактивностичеловека,физическихкачествах,ж

изненно-важныхприкладныхуменияхинавыках,основныхфизических 

упражнениях(гимнастических,игровых,туристическихиспортивных); 

2) Умениеиспользоватьосновныегимнастическиеупражнениядляформированияиукрепленияздо

ровья,физическогоразвитияифизическогосовершенствования,повышенияфизическойиумственнойраб

отоспособности,втомчиследляподготовкиквыполнениюнормативовВсероссийского физкультурно-

спортивногокомплекса «Готовктрудуиобороне»(ГТО); 

3) умениевзаимодействоватьсосверстникамивигровыхзаданияхиигровойдеятельности,соблюд

аяправилачестнойигры; 

4) овладениежизненно-важныминавыкамигимнастики; 

5) умениевестинаблюдениезасвоимфизическимсостоянием,величинойфизическихнагрузок,пок

азателямиосновныхфизическихкачеств; 
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6) умениеприменятьправилабезопасностипривыполнениифизическихупражненийиразличных

формдвигательнойактивности. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоенияосновнойобразовательнойпрограммы 
 

1.3.1. Общиеположения 
 

Системаоценки 

достиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщего

образования(далее–

системаоценки)являетсячастьюсистемыоценкииуправлениякачествомобразованиявУчрежденииистро

итсянаосновеследующихлокальныхактов: 

1. Положениеовнутреннейсистеме оценкикачестваобразованияв МБОУ ООШ с.Коробовка. 

2. Положениеоформах,периодичностиипорядкетекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточн

ойаттестацииучащихся МБОУ ООШ с.Коробовка. 

3. Положениеосистемеоцениванияобразовательныхрезультатовучащихсяначальногообщего,осн

овногообщегообразования МБОУ ООШ с.Коробовка. 

СистемаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияООПНОО: 

1) определяетосновныенаправленияицелиоценочнойдеятельности, 

ориентированнойнауправление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, 

критерии, процедуры 

исоставинструментарияоценивания,формыпредставлениярезультатов,условияиграницыпримененияс

истемыоценки; 

2) ориентируетобразовательнуюдеятельностьна воспитание 

обучающихся,надостижениепланируемыхрезультатовосвоениясодержания 

учебныхпредметовначальногообщегообразования; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательнойпрограммыначального общего 

образования,позволяющийвестиоценкупредметных,метапредметныхиличностныхрезультатовначальн

огообщегообразования; 

4) предусматриваетоценкудостиженийобучающихся(итоговаяоценкаобучающихся,освоивших

ООПНОО)иоценкуэффективностидеятельностиорганизации,осуществляющуюобразовательнуюдеяте

льность; 

5) обеспечиваетоценкудинамикиучебныхдостиженийобучающихсявпроцессеосвоенияООПНОО

. 

6) Предусматривает использование разнообразныхметодовиформоценки, 

взаимодополняющихдругдруга(стандартизированныеписьменныеиустныеработы,проекты,практическ

иеработы,творческиеработы,самоанализисамооценка,наблюдения,испытания(тесты)ииное);позволяет

использоватьрезультатыитоговойоценкивыпускников, характеризующиеуровеньдостижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начальногообщегообразования,какосновыдляоценкидеятельностиорганизации,осуществляющейобраз

овательнуюдеятельностьисистемыобразованияразногоуровня. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО включает 

описаниеорганизации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочнойдеятельности,итоговойоценкипопредметамиоценкипроектнойдеятельностиобучающихся. 
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Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатов(далее–

системаоценки)являетсячастьюсистемыоценкииуправлениякачествомобразования МБОУ ООШ 

с.Коробовка. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Учреждении в 

соответствиис требованиямиФГОС НООявляются: 

-оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основаихпромежуточной итоговой 

аттестации,атакжеосновапроцедурвнутреннегомониторингаобразовательнойорганизации,мониторинг

овыхисследованиймуниципальногорегиональногоифедеральногоуровней; 

-оценкарезультатовдеятельностипедагогическихкадровкакосновааттестационныхпроцедур; 

-оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационныхпроцедур. 

Полученныеданныеиспользуютсядляоценкисостоянияитенденцийразвитиясистемыобразования

разногоуровня. 

Основнымобъектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступаюттребования ФГОС НОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах 

освоенияобучающимися федеральной основной образовательной программы начального общего 

образования.Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде 

промежуточныхпланируемыхрезультатов. 

Система оценки включает процедуры внутренней (оценки, осуществляемой самой школой –

учащимися,педагогами,администрацией)ивнешней(оценки,осуществляемойвнешнимипоотношениюк

школеслужбами)оценки. 

Внутренняяоценкавключает: 

- стартовуюдиагностику; 

- текущуюитематическуюоценку; 

- портфолио; 

- психолого-педагогическоенаблюдение; 

- внутренниймониторингобразовательныхдостиженийобучающихся. 

Квнешнимпроцедурамотносятсянезависимаяоценкакачестваобразованияимониторинговыеиссл

едованиямуниципального,региональногоифедеральногоуровней. 

РезультатыпроцедуроценкирезультатовдеятельностиУчрежденияобсуждаютсянапедагогическо

мсоветеиявляютсяоснованиемдляпринятиярешенийпокоррекциитекущейобразовательнойдеятельност

и,посовершенствованиюобразовательнойпрограммынауровненачального общего образования и 

уточнению и/или разработке программы развития Учреждения, атакже 

служатоснованиемдляпринятияиныхнеобходимыхуправленческихрешений. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования,обеспечениюпреемственностивсистеменепрерывногообразования.Ееосновнымифункция

миявляютсяориентацияобразовательнойдеятельностинадостижениепланируемыхрезультатов 

Освоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияиобеспечениеэффектив

нойобратнойсвязи,позволяющейосуществлятьуправлениеобразовательнойдеятельностью. 

ВсоответствиисФГОСНООсистемаоценкиобразовательнойорганизацииреализуетсистемно-

деятельностный,уровневыйикомплексныйподходыкоценкеобразовательныхдостижений. 

Системно-деятельностныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийпроявляетсявоценке 

способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, атакже в 

оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается 
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содержаниемикритериямиоценки,вкачествекоторыхвыступаютпланируемыерезультатыобучения,выр

аженныевдеятельностнойформе. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 

сучащимися. Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счетфиксацииразличныхуровнейдостиженияобучающимисяпланируемыхрезультатов:базовогоуровня

иуровнейвыше(повышенный,высокий)инижебазового(недостаточный,пониженный).Достижениебазо

вогоуровнясвидетельствуетоспособностиобучающихсярешатьтиповыеучебныезадачи,целенаправлен

но отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Достижение этогоопорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение 

имтребованийФГОС НОО. 

Овладениебазовымуровнемявляетсядостаточнымдляпродолжения 

обученияиусвоенияпоследующегоматериала. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсяпутем 

- оценкидвухгруппрезультатов:предметных,метапредметных(регулятивных,коммуникативны

хипознавательныхуниверсальныхучебныхдействий); 

- использованиякомплексаоценочныхпроцедур(стартовой,текущей,тематической,промежуточ

ной,итоговой)какосновыдляоценкидинамикииндивидуальныхобразовательныхдостижений(индивиду

альногопрогресса)идляитоговойоценки; 

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессеобученияидр.)дляинтерпретацииполученныхрезультатоввцеляхуправлениякачествомобразов

ания; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимодополняющих друг 

друга(стандартизированныхустныхиписьменныхработ,проектов,практическихитворческихработ); 

- использованияформработы,обеспечивающихвозможностьвключениямладшихшкольниковвса

мостоятельнуюоценочнуюдеятельность(самоанализ,самооценка,взаимооценка); 

- использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

томчисле формируемыхсиспользованиемИКТ(цифровых)технологий. 

 
В МБОУ ООШ с.Коробовкадля оценки предметных результатов используется 

традиционнаясистемаотметокпо 4-

балльнойшкале,приоценкеметапредметныхрезультатовиспользуетсяуровневыйподход.Достижениеба

зовогоуровнядостиженияобучающимисяпланируемыхрезультатовинтерпретируетсякакбезусловныйу

чебныйуспехребёнка,такисполнениеимтребованийФГОС 

НООисоотноситсясоценкой«удовлетворительно». 
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СистемаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияООПНОО 
 

Видыоценки Класс Предмет 
оценивания 

Инструментарий Ответственны

й 

Стартовая 

дагностика 

(входная) 

1 Психологическиех

арактеристики:гот

овностькобучению

вшколе; 

ТестИ.Йерасека. 

Анкетирование 

-Педагог-
психолог 

-Учитель 
1-класса 

Текущая,тем

атическая 

1-4 Сформированность

предметныхиметап

редметныхпланиру

емыхрезультатов 

-наблюдение; 

- экспертнаяоценка; 

- устные и 

письменныеопросы; 

- тестирование; 

-мониторинг

 качестваобра

зования; 

-учебныеисследования; 

-Педагог-
психолог 

-

Учителяначальны

хклассов 

   -учебныепроекты;  

   -психолого-педагогическая  

   диагностика.  

   -практические,творческие  

   работы;  

   проверочные,контрольныеработ

ы,диктанты. 

 

Промежуточная 1 Сформированность

предметныхиметап

редметныхпланиру

емыхрезультатов 

-комплексная 

контрольнаяработа 

намежпредметной 
основе. 

-Педагог-
психолог 

-Учителя 

начальныхкласс

ов 

-Зам. директора 

2 -контрольные работы 

порусскому языку 

иматематике; 

-комплексная 

контрольнаяработа 
намежпредметной 
основе; 

-Учителя 

начальныхкласс

ов 

-Зам. директора 

3 -контрольные работы 

порусскому 

языкуиматематике; 

-комплексная 

контрольнаяработа на 

межпредметнойоснове; 

-Учителя 

начальныхкласс

ов 

-Зам. директора 

Итоговая 4 Сформированность 
предметных и 

ВПР (русский язык, математика, 
окружающий мир) 

-Педагог-
психолог 
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  метапредметных

планируемыхрез

ультатов 

-портфельдостижений. -Учителя 

начальныхкласс

ов 

-Зам. директора 

Внутришкольный
мониторинг 

1-4 Сформированность

предметныхиметап

редметныхпланиру

емыхрезультатов 

Анализ справок 

учителейначальных классов 

повыполнению 

контрольныхработ, 

комплексных работ, ВПР 

 

-Зам. директора 

 2-4 
Оценка 

уровнясформирован

ности 

Диагностикакоммуникативных

,читательских,информационны

хнавыков. 

-Учителя 

начальныхкласс

ов 

-Зам. директора 
 

  функциональной  

  грамотности  

 1-4 Оценкауровняпроф

ессиональногомаст

ерства 

педагогического

работника 

Административныепроверочны

е работы,анализ 

посещённыхуроков, 

Анализкачестваучебныхзаня

тий. 

-Зам. директора 
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1.3.2 Особенности оценки метапредметныхипредметныхрезультатов 
 

Особенностиоценкиметапредметныхрезультатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемыхрезультатов освоения основной образовательной программы, которые представлены 

впрограммеформированияуниверсальныхучебныхдействийобучающихсяиотражаютсовокупностьпоз

навательных,коммуникативныхирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов 

ивнеурочнойдеятельности. 

Оценкаметапредметныхрезультатов проводитсясцельюопределениясформированности: 

 познавательныхуниверсальныхучебныхдействий; 

 коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий; 

 регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий. 

 

Оценкадостиженияметапредметныхрезультатовосуществляетсякакпедагогическимработником

входетекущейипромежуточнойоценкипопредмету,такиадминистрациейобразовательнойорганизациив

ходевнутришкольногомониторинга. 

Достижениеметапредметныхрезультатовобеспечиваетсязасчётосновныхкомпонентовобразовате

льной деятельности — учебных предметов. В текущем учебном процессе отслеживаетсяспособность 

обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, 

требующиевладенияпознавательными,коммуникативнымиирегулятивнымидействиями,реализуемым

ивпредметномпреподавании. 

Входевнутришкольногомониторингапроводитсяоценкасформированностиучебныхуниверсальн

ых действий.Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включатьдиагностическиематериалыпооценкечитательскойграмотности,ИКТ-

компетентности,сформированностирегулятивных,коммуникативныхипознавательныхучебныхдейств

ий. 

Основноесодержаниеоценкиметапредметныхрезультатовнауровненачальногообщегообразован

ия строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая,собственно, и 

обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний 

иумений,включаяорганизацию этойдеятельности. 

Метапредметные результаты обучения учащихся отслеживаются по результатам 

выполненияписьменныхизмерительныхматериалов-

комплексныхконтрольныхработ,вкоторыхоцениваетсяуровеньсформированности: 

 регулятивныхикоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий;

–  познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы

 познания,специфические дляотдельныхобразовательныхобластей); 

– смысловогочтенияиуменияработатьсинформацией. 

Припроведениикомплексныхработиспользуютсястандартизированныеизмерительныематериалы

издательств,рекомендованныхкиспользованиюприреализациипрограмм начального 

общегообразования.Комплексныеработыпозволяютобъективнооценить,насколькоучащиесяовладелит

ребованиямиобразовательныхстандартовиэффективностьсамогоучебногопроцесса. 

 

Особенностиоценкипредметныхрезультатов 

Оценкапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияобучающимсяпланируемы
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хрезультатовпо отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательнойдеятельности—учебныхпредметов,представленныхвобязательнойчастиучебного 

плана. 

ОсновнымпредметомоценкивсоответствиистребованиямиФГОСНООявляетсяспособностькре

шениюучебно-познавательныхиучебно-практическихзадач,основанныхнаизучаемом учебном 

материале и способах действий, в том числе метапредметных 

(познавательных,регулятивных,коммуникативных)действий. 

Дляоценкипредметныхрезультатовпредлагаютсяследующиекритерии:знаниеипонимание,при

менение,функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемойобластизнания/видадеятельностивразличныхконтекстах,знаниеипониманиетерминологии,п

онятийиидей,атакжепроцедурныхзнанийилиалгоритмов. 

Обобщённыйкритерий«применение»включает: 

 использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностьюпредметногосодержания,сочетаниемуниверсальныхпознавательныхдействийиопераций,с

тепеньюпроработанностивучебномпроцессе;

 использованиеспецифическихдляпредметаспособовдействийивидовдеятельностипополучению 

нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебныхзадач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и 

учебно-проектнойдеятельности.

Обобщённыйкритерий«функциональность»включаетосознанноеиспользованиеприобретённы

х знанийиспособовдействийприрешениивнеучебных 

проблем,различающихсясложностьюпредметногосодержания,читательскихумений,контекста,атакжес

очетаниемкогнитивныхопераций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе 

процедуртекущей,тематической,промежуточнойиитоговойоценки,атакжеадминистрациейобразовател

ьнойорганизациивходевнутришкольногомониторинга. 

Оценкапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияучащимсяпланируемыхрезуль

татовпоотдельнымпредметам. 

Дляоценкипредметныхрезультатовустановленыследующиеуровни: 

Базовыйуровеньдостижений—

уровень,которыйдемонстрируетосвоениеучебныхдействийсопорнойсистемойзнанийврамкахдиапазон

а(круга)выделенныхзадач.Овладениебазовым 

уровнемявляетсядостаточнымдляпродолженияобучениянаследующемуровнеобразования.Достижени

юбазовогоуровня соответствует отметка«удовлетворительно»(отметка«3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровнеосознанногопроизвольного овладенияучебными действиями,атакже 

округозоре,широте(илиизбирательности)интересов.Целесообразновыделитьследующиедвауровня,пре

вышающиебазовый: 

• повышенныйуровеньдостиженияпланируемыхрезультатов,оценка«хорошо»(отметка«4»); 

• высокийуровеньдостиженияпланируемыхрезультатов,оценка«отлично»(отметка«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемыхрезультатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов 

к даннойпредметнойобласти. 
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Дляописанияподготовкиобучающихся,уровеньдостиженийкоторыхнижебазового,целесообразно 

выделитьпониженныйуровеньдостижений,оценка«неудовлетворительно»(отметка 

«2»). 

Решение о достижении или не достижении предметных результатов или об освоении или 

неосвоенииучебногоматериалапринимаетсянаосноверезультатоввыполнениязаданийбазовогоуровня.Вперио

двведенияСтандартакритерийдостижения/освоенияучебногоматериалазадаётсякаквыполнение не менее 50% 

заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла завыполнение 

заданийбазовогоуровня. 
Особенностиоценкиличностныхрезультатов 

Цельюоценкиличностныхдостиженийобучающихсяявляетсяполучениеобщегопредставленияово

спитательнойдеятельностиобразовательной организации 

еевлияниинаколлективобучающихся.Приоценкеличностныхрезультатовнеобходимособлюдениеэтиче

скихнормиправилвзаимодействиясобучающимсясучетомегоиндивидуально-

психологическихособенностейразвития. 

Личностныедостиженияобучающихся,освоившихФОПНОО,включаютдвегруппырезультатов: 

 основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально 

значимыекачестваличности; 

 готовностьобучающихсяксаморазвитию,мотивациякпознаниюиобучению,активноеучастиевсоц

иально – значимойдеятельности. 

Учитываяособенностигруппличностныхрезультатов,педагогическийработникможетосуществля

тьтолькооценкуследующихкачеств: 

 наличиеихарактеристикамотивапознанияиучения; 

 наличиеуменийприниматьиудерживатьучебнуюзадачу,планироватьучебныедействия; 

 способностьосуществлятьсамоконтрольисамооценку. 

Диагностическиезадания,устанавливающиеуровеньэтихкачеств,целесообразноинтегрироватьсза

даниямипо оценкеметапредметныхрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий. 

1.3.3. Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур 

 

 
Внутренниймониторинг Учреждение 

представляетсобойпроцедурыоценкиуровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов.Рез

ультатывнутреннегомониторингаявляютсяоснованиемдлярекомендацийпотекущейкоррекцииучебной

деятельностииееиндивидуализации. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

науровне начальногообщегообразования. 

Стартовая диагностика проводится администрацией Учреждения в начале 1 класса и 

выступаеткакоснова(точкаотсчета)дляоценкидинамикиобразовательныхдостижений. 

Припроведениистартовойдиагностикипервоклассникине 

могутпродемонстрироватьпредметные результаты,потому чтоеще не изучалиучебные 

предметы.Также у первоклассниковво время диагностики нельзя выявлять уровень 

сформированностиметапредметных результатов, таккак ФГОС  дошкольного    образования    не 

требует    от педагогов    детских    садов    

формироватьувоспитанниковэтирезультаты.Всвязисэтимприпроведениистартовойдиагностикиопреде

ляютсяпсихологические характеристики учащихся, которые помогут первоклассникам достичь 

результатовобученияв конце1-
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гокласса.Совокупностьэтиххарактеристиксоставляетстартовыйуровеньпервоклассника. 

Привыполнениидиагностикистартовогоуровняучеников1-гоклассаоцениваются: 

1.Коммуникативные навыки учащихся. 

2.Мотивационнаяготовностькобучениюв школе. 

3. Познавательнаяиэмоционально-волеваясфера. 

 
Объектомоценкиврамкахизученияучебногопредметаявляетсясформированностьпредпосылокуче

бнойдеятельности,готовностьковладениючтением,грамотойисчётом. 

Стартовая диагностика готовностик изучению отдельных предметов (разделов) 

проводитсяучителемвначалеизученияпредметногокурса(раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программи индивидуализации учебной деятельности с учетом выделенных актуальных проблем, 

характерныхдляклассавцеломивыявленныхгрупприска. 

Текущая и тематическая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуальногопродвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может 

быть формирующей,т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 

диагностической, 

способствующейвыявлениюиосознаниюучителемиобучающимсясуществующихпроблемвобучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоениякоторых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется 

весь арсеналформ и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы,индивидуальные и групповые формы, само- и взаимоценка и др.) с учётом 

особенностей учебногопредметаиособенностейконтрольно-

оценочнойдеятельностипедагогическогоработника. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематическихпланируемыхрезультатовпопредмету,которыепредставленывтематическомпланировани

иврабочихпрограммах.Тематическаяоценкаможетвестиськаквходеизучениятемы,такив конце её 

изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценкидостижениявсейсовокупноститематическихпланируемыхрезультатовикаждогоизних. 

Результатытематическойоценкиявляютсяоснованиемдлякоррекцииучебногопроцессаиегоинди

видуализации. 

Внутришкольныймониторингпредставляетсобойпроцедуры: 

 оценкиуровнядостиженияпредметныхи метапредметныхрезультатов;

 оценкиуровняфункциональнойграмотности;

 оценкиуровня 

профессиональногомастерствапедагогическогоработника,осуществляемойнаосновеадминистративны

хпроверочныхработ,анализапосещённыхуроков,анализакачестваучебныхзаданий,предлагаемыхобуча

ющимсяпедагогическимработником.

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как 

длятекущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения 

квалификациипедагогическогоработника.Результатывнутришкольногомониторингавчастиоценкиуро

внядостиженийобучающихсяобобщаютсяиотражаютсявсправкахидоводятсядосведенияучителей. 

Промежуточнаяаттестацияпредставляетсобойпроцедуруаттестацииобучающихся,которая 

проводится с первого класса по четвертый, проводится в конце учебного года по каждомуизучаемому 

предмету. Промежуточная аттестация учащихся проводится по итогам года, в 
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сроки,установленныекалендарнымучебнымграфиком. 

Промежуточнаяаттестацияможетпроходитьвформеконтрольнойработы,комплекснойконтрольно

йработы,теста,диктанта,защитыпроекта идр. 

Такжеможноиспользоватьформы,основанныенавстроенномпедагогическомнаблюдении;экспертнойоц

енке;учететекущихобразовательныхрезультатов. 

Формы,основанныенавстроенномпедагогическом наблюдении экспертнойоценке,применяют с 

использованием шаблонов наблюдения или экспертной оценки. Например, 

используютлистоценкииндивидуальногопроекта. 

Процедура проведения промежуточной аттестации в форме учета текущих 

образовательныхрезультатов не предполагает непосредственного участия в ней учащегося, а 

применяется на основесведений о текущих образовательных результатах. Если используются иные 

формы, то необходимонепосредственное участиеучащегося,очноеилизаочное. 

Промежуточная аттестация в 1 классе проводится на безотметочной основе, в форме 

экспертнойоценки учебных достижений учащихся, по выделенным критериям для каждой учебной 

дисциплины,без использования балльного оценивания знаний учащихся. Результаты промежуточной 

аттестациипервоклассниковфиксируютсявоценочномлисте. 

Промежуточная оценка,фиксирующаядостижение предметных планируемых 

результатовиуниверсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода вследующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Положением оформах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестацииучащихся МБОУ ООШ с.Коробовка. 

Учебные 

предметы 

Формыпромежуточнойаттестации 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
 Диагностическая Контрольный Контрольный ВПР 
 контрольная диктант диктант  

Русскийязык работа,    
 экспертная    
 оценка    

Литературное

чтение 

Экспертная
оценка 

Учеттекущихобразовательныхрезультатов 

Иностранный

язык 
(английский) 

 Учет текущих образовательных результатов 

 Диагностическая Контрольная Контрольная ВПР 
 контрольная работа работа  

Математика работа,    

 экспертная    

 оценка    

Окружающий 
мир 

Экспертная 
оценка 

Учеттекущихобразовательныхрезультатов 

ОРКСЭ 
- - - Учет текущих 

образовательны
х результатов 

Изобразительн 
оеискусство 

Экспертная 
оценка 

Учеттекущихобразовательныхрезультатов 

Музыка 
Экспертная 

оценка 
Учеттекущихобразовательныхрезультатов 



34 
 

Технология 
Экспертная 

оценка 
Учеттекущихобразовательныхрезультатов 

Физическая 
культура 

Экспертная 
оценка 

Учеттекущихобразовательныхрезультатов 

 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации 

искладываетсяизрезультатовнакопленной оценки и оценкизапромежуточнуюаттестацию. 

Предметомитоговойоценкиявляетсяспособностьобучающихсярешатьучебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, построенные на основном содержании предмета 

сучётомформируемыхметапредметныхдействий. 

1.3.2. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальныхобразовательныхдостижений 

 
 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активностиобучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявленийтворческойинициативы,атакжеуровнявысшихдостижений,демонстрируемыхданнымобуча

ющимся. 

В портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося 

(например,наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), 

так и 

егоработы.Приоритетприотборедокументовдляпортфолиоотдаетсядокументамвнешнихорганизаций(н

апример,сертификатыучастия,дипломыиграмотыконкурсовиолимпиад). 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с 

класснымруководителемиприучастиисемьи. 

Портфолиофиксируетдинамикуобразовательныхдостиженийитворческойактивностиобучающег

ося. Оценка за портфолио характеризует выполнение всей совокупности 

планируемыхрезультатовобучения. 

Портфель достижений — этоне толькосовременнаяэффективнаяформа 

оценивания,ноидейственноесредстводлярешенияряда важныхпедагогическихзадач,позволяющее: 

– поддерживатьвысокую учебнуюмотивациюобучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения

исамообучения; 

– развиватьнавыкирефлексивнойиоценочной(втомчислесамо 

оценочной)деятельностиобучающихся; 

– формироватьумениеучиться—

ставитьцели,планироватьиорганизовыватьсобственнуюучебнуюдеятельность. 

Портфельдостиженийпредставляетсобойспециальноорганизованнуюподборкуработ,которыеде

монстрируютусилия,прогрессидостиженияобучающегосявразличныхобластях.Портфельдостиженийя

вляетсяоптимальнымспособоморганизациитекущейсистемыоценки. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся 

нетольковходе учебнойдеятельности,нои виных формах активности: 

творческой,социальной,коммуникативной,физкультурно-

оздоровительной,трудовойдеятельности,протекающейкакврамкахповседневнойшкольнойпрактики,та

кизаеёпределами. 

Впортфельдостиженийучениковначальнойшколы,которыйиспользуетсядляоценкидостиженияп
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ланируемыхрезультатовначальногообщегообразования,целесообразновключатьследующие 

материалы: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательныхучебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися занятий,реализуемыхврамкахобразовательнойпрограммыобразовательнойорганизации. 

Обязательнойсоставляющейпортфелядостиженийявляютсяматериалыстартовойдиагностики,про

межуточных итоговых стандартизированныхработпоотдельнымпредметам. 

2. Систематизированные материалы наблюдений(оценочные листы, материалы и 

листынаблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 

ведутучителяначальныхклассов(выступающиеивролиучителя-предметника,ивроликлассного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной 

работыидругие непосредственныеучастникиобразовательныхотношений. 

3. Материалы,характеризующиедостиженияобучающихсяврамкахвнеурочнойидосуговой

деятельности,например,результатыучастияволимпиадах,конкурсах,смотрах,выставках,концертах,спо

ртивныхмероприятиях,поделкиидр.Основноетребование,предъявляемоекэтим материалам, — 

отражение в них степенидостиженияпланируемых результатов освоения федеральной 

образовательнойпрограммы начального общегообразования. 

 
Разделырабочего Портфолио 

Раздел«Мояшкола»содержитинформациюошколеипедагогах,заметкиолюбимыхшкольныхпре

дметах. 

В разделе «Мои цели» ученик ежегодно осуществляет планирование, ставит цель и задачи 

набудущийучебныйгод. 

Раздел«Мояучеба»содержитрезультатывнутришкольногомониторинга:материалыстартовойди

агностики,промежуточныхиитоговыхстандартизированныхработпоотдельнымпредметам,результатыо

ценкисформированностиуниверсальныхучебныхдействий,итоговыеаттестационные ведомости, 

результаты тестирования, результаты защиты индивидуального проекта,оценочные листыит.п. 

Раздел«Моидостижения»содержитсведенияобучастиившкольныхивнешкольныхмероприятия

х различных уровней: конкурсах, смотрах, конференциях, олимпиадах, соревнованиях,концертах, 

выставках, спортивных мероприятиях и т.д. Здесь кроме ведомости участия в различныхвидах 

деятельности предоставляются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма. 

Вданномразделедопускаютсякопииофициальныхдокументов. 

Раздел«Моиувлечения»содержитинформациюобучастиивмероприятияхвнерамокучебной 

деятельности: кружках, секциях, о прохождении курсов по выбору, посещении музыкальнойили 

художественной школы и др. В этот раздел можно поместить свои работы: рисунки, 

собственныестихи, фотографии поделок, исследовательские или творческие работы. Учащимся 

предоставляетсяполнаясвободапринаполненииэтогораздела. 

Раздел«Моирезультаты»включаетвсебясамоанализконкретнойдеятельностииеерезультатов,м

ожетсодержатьхарактеристикиклассногоруководителя,заключенияокачествевыполненнойработы, 

отзывы,рецензиинастатью,проект,исследовательскуюработуучителей-предметников,педагогов 

дополнительного образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целомведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начальногообщегообразования,закреплённыхвФГОСНОО. 

Оценкакакотдельныхсоставляющих,такипортфелядостиженийвцеломведётсянакритериальнойос
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нове,прикоторойоцениваютсяотдельныеработы,ивкладкаждойработывнакопленнуюоценкувыпускник

а. 
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Критерии оценкипортфолио 
 

Наименование 
раздела 

Критерииоценивания Макс. 
балл 

1Раздел«Моя школа» Качество представленных работ, эстетичность,

 полнота,разнообразие,убедительностьматериалов. 

1 

2Раздел «Моицели» 1 

3Раздел«Мояучеба» Результаты успеваемости (средний балл годовых 

+результатыоцениванияметапредметныхдостижений(пониже

нный 

уровень-0;базовый-3;повышенный-4) 

 

14 

4Раздел«Мои Позиция Уровень Кол-во баллов 9 

достижения» Всероссийская 
олимпиада 

Всероссийский: 
- победитель 

 

9 
 

 школьников -призер 8  

  - участие 7  

 Олимпиады, Региональный:   

 организованные - победитель 7  

 высшими -призер 6  

 учебными - участие 5  

 заведениями Муниципальный:   

  - победитель 5  

 Научноеобщество -призер 4  

 учащихся - участие 3  

  Школьный:   

  - победитель 3  

  -призер 2  

  - участие 1  

 Иные Всероссийский:   

 мероприятия: - победитель 5  

 конкурсы,смотры, -призер 5  

 конференции, - участие 4  

 олимпиады, Региональный:   

 соревнования, - победитель 4  

 концерты, -призер 4  

 выставки, - участие 3  

 спортивные Муниципальный:   

 мероприятиях и - победитель 3  

 т.д. -призер 3  

  - участие 2  

  Школьный:   

  - победитель 2  

  -призер 2  

  - участие 1  

5Раздел«Мои 

увлечения» 

 

Качество представленных работ, эстетичность,
 полнота,разнообразие,убедительностьматериалов. 

1 

6 

Раздел«Моирезультаты

» 

1 

 ИТОГО: 27 
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Порезультатам оценки,которая формируется на основе материаловпортфеля 

достижений,делаются выводыо: 

1) Сформированностиуобучающегосяуниверсальныхипредметныхспособовдействий,атакжеопо

рной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основнойшколе; 

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

сцельюпостановкиирешенияучебно-познавательныхиучебно-практическихзадач; 

3) индивидуальномпрогрессевосновныхсферахразвитияличности —мотивационно-

смысловой,познавательной,эмоциональной,волевойисаморегуляции. 

 
 

1.3.5. Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе  

от начального косновному общемуобразованию 

 
 

Наитоговуюоценкунауровненачальногообщегообразования,результатыкоторойиспользуются 

при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 

наследующемуровне,выносятсятолько предметные иметапредметныерезультатыобучения. 

Предметомитоговойоценкиявляетсяспособностьобучающихсярешатьучебно-познавательныеи 

учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с 

использованиемсредств,релевантныхсодержаниюучебныхпредметов,втомчисленаосновеметапредмет

ныхдействий.Способностькрешениюиногоклассазадачявляетсяпредметомразличногороданеперсониф

ицированныхобследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образованияимеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, математике 

и овладениеследующимиметапредметнымидействиями: 

– речевыми,средикоторыхследуетвыделитьнавыкиосознанногочтенияиработысинформацией; 

– коммуникативными,необходимымидляучебногосотрудничествас учителемисверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированнойв портфеле достижений, по всем учебным предметам, оценок за выполнение трёх 

итоговых работ (порусскомуязыку,математике икомплекснойработы намежпредметнойоснове, в 4 

классе вместо контрольных работ проводится ВПР, комплексная работа не проводится). 

Приэтомнакопленнаяоценкахарактеризуетвыполнениевсейсовокупностипланируемыхрезультат

ов, а также динамику образовательных достижений, обучающихся за период обучения. Аоценки за 

итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорнойсистемы 

знаний порусскому языку и математике, а такжеуровень овладения метапредметнымидействиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальныхучебныхдействийделаются следующиевыводыодостижениипланируемыхрезультатов. 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимымидля продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их 

для решенияпростых учебно-познавательныхиучебно-практическихзадачсредствамиданного 

предмета. 

Такойвыводделается,есливматериалахнакопительнойсистемыоценкизафиксированодостижение

планируемыхрезультатовповсемосновнымразделамучебнойпрограммы,какминимум, 
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набазовомуровне,соценкой«зачтено»(или«удовлетворительно»),арезультатывыполненияитоговыхраб

отсвидетельствуют оправильномвыполнениинеменее50%заданийбазового уровня. 

2. Выпускниковладелопорнойсистемойзнаний,необходимойдляпродолженияобразованияна 

следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебнымидействиями. 

Такойвыводделается,есливматериалахнакопительнойсистемыоценкизафиксированодостижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём 

неменеечемпополовинеразделоввыставленаоценка«хорошо»или«отлично»,арезультатывыполненияит

оговыхработсвидетельствуютоправильномвыполнениинеменее65%заданийбазовогоуровняиполучени

инеменее50%отмаксимальногобаллазавыполнениезаданийповышенногоуровня. 

3. Выпускникнеовладелопорнойсистемойзнанийиучебнымидействиями,необходимымидля

продолженияобразованиянаследующемуровнеобразования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксированодостижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результатывыполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

менее 50% заданий базовогоуровня. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждомуобучающемуся,рассматривает вопрос обуспешном освоенииданным обучающимся 

основнойобразовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующийуровеньобщегообразования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначноговывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий 

уровень общегообразования принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных 

достиженийобучающегосяиконтекстнойинформацииобусловияхиособенностяхегообученияврамкахре

гламентированныхпроцедур,устанавливаемыхна федеральномуровне. 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

 
 

2.1. Рабочие программы отдельных учебных предметов 

 
 2.1.1.Общие положения 

 
 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО рабочие программы учебных 

предметов обеспечиваютдостижениепланируемых результатов освоения ООП НОО 

и разработаны на основе требований ФГОС НОО и сучетом примерных рабочих 

программ, разработанным Федеральным государственным 

бюджетнымнаучнымучреждением«ИнститутомстратегииразвитияобразованияРосси

йскойакадемииобразования». 

ПриреализацииООПНООприменяютсяфедеральныерабочиепрограммыпоучеб

нымпредметам"Русскийязык","Литературное чтение","Окружающиймир". 

Рабочие программы учебных предметоввключаютследующиеразделы: 

1) Содержаниеучебногопредмета 

2) Планируемые результаты освоения учебного предмета  

3) Тематическое планирование с указанием количества академических часов. 

В тематическомпланировании указывается возможность использования 

электронных (цифровых) образовательныхресурсов. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат 

указание на 

формупроведениязанятий.Рабочиепрограммыучебныхпредметов,учебныхкурсов(вто

мчислевнеурочнойдеятельности),учебныхмодулейформируютсясучетомрабочейпро

граммывоспитания. 

Рабочиепрограммыучебныхпредметов,курсов,икурсоввнеурочнойдеятельнос

тимогутбытьреализованы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий всоответствиислокальныминормативнымиактами 

МБОУ ООШ с.Коробовка». 

 

Федеральныерабочиепрограммыучебныхпредметов 

2.1.2 Учебныйпредмет«Русскийязык» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (предметная область 

«Русский язык и 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), Федеральной образовательной программы 

начального общего образования (далее – ФОП НОО), Федеральной рабочей программы по 

учебному предмету «Русский язык» (далее – ФРП «Русский язык»), а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое 

значение в развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных учебных действий на материале русского языка станут 

фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также будут 

востребованы в жизни.  

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует умения 

извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной 

учебной деятельности. Изучение русского языка является основой всего процесса 

обучения на уровне начального общего образования, успехи в изучении этого предмета во 

многом определяют результаты обучающихся по другим учебным предметам. 

Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функциональной 

грамотности обучающихся, 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 

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

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, способствует 

формированию самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и 

других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые 

средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, 

мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в 

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

формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения обучающегося 

непосредственно связаны с осознанием языка как явления национальной культуры, 

пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами 

являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, 

формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

1) приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии 

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

духовнонравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства 

общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской 
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Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

2) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудирование, 

говорение, чтение, письмо; 

3) овладение первоначальными научными представлениями о системе русского 

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

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в 

речевой деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

4) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета; 

5) развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию 

с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения русскому языку является признание равной значимости работы по изучению 

системы языка и работы по совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал 

призван сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, 

способствовать усвоению норм русского литературного языка, орфографических и 

пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение 

практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков 

использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил 

речевого этикета в процессе устного и письменного общения. 

Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с 

учебным предметом «Литературное чтение». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

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. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение русского языка на уровне начального общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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

будут сформированы следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение 

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения народов России; 

 осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с 

текстами на уроках русского языка; 

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

основе примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе 

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

духовно-нравственного воспитания: 

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

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния 

и чувств; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

 стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского 

языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 

дополнительной информации в процессе языкового образования; 
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 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 текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка), интерес 

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

которыми идёт работа на уроках русского языка; 

экологического воспитания: 

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

 неприятие действий, приносящих вред природе; 

ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира, в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению 

русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная 

принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и другое); 

устанавливать аналогии языковых единиц; 

 объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм 

действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные 

операции при анализе языковых единиц; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи 

на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

 устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 

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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о 

происхождении слова, о синонимах слова); 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

в соответствии с речевой ситуацией; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного миниисследования, 

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

выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

 устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

 вычленять звуки из слова; 

 различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах 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»; 



47  

 определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: 

слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

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

конце слова; 

 правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого 

списка слов; 

 писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и 

строчные буквы, соединения букв, слова; 

 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных (имена и фамилии людей, клички животных); перенос слов по 

слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные 

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

щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

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

тексты объёмом не более 25 слов; 

 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3-

5 слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с 

произношением; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 понимать прослушанный текст; 

 читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением 

интонации и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

 находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

 составлять предложение из набора форм слов; 

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

наблюдений; 

 использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 

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; делить слово на слоги (в том числе слова 

со стечением согласных); 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, в том числе с 

учётом функций букв е, ё, ю, я; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине 

слова; 

 находить однокоренные слова; 
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 выделять в слове корень (простые случаи); 

 выделять в слове окончание; 

 выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их 

значения и уточнять значение по учебным словарям; выявлять случаи 

употребления синонимов и антонимов (без называния терминов); 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и 

другие; 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?»; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

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

 применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; 

щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и 

глухие согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, 

отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; 

раздельное написание предлогов с именами существительными, разделительный 

мягкий знак; 

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

тексты объёмом не более 50 слов; 

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

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

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2-4 предложения 

на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, 

правильной интонации; 

 формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 

письменно (1-2 предложения); 

 составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по 

вопросам; 

 определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

 составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

 писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с 

опорой на вопросы; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; 
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 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; 
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 писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных 

правил правописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

 формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) 

информации простые выводы (1-2 предложения); 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3-5 

предложений на определённую тему, по результатам наблюдений) с 

соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; создавать небольшие 

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

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

этикета; 

 определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, 

синонимов, союзов и, а, но); 

 определять ключевые слова в тексте; 

 определять тему текста и основную мысль текста; 

 выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или 

предложений их смысловое содержание; 

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

 писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать 

изученные понятия в процессе решения учебных задач; 

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классеобучающийся 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; 
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 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, на -ья типа гостья, на ье типа ожерелье во 

множественном числе, а также кроме собственных имён существительных на -

ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имён прилагательных; мягкий 

знак после шипящих на конце глаголов в форме 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; 
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 осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); 

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4-6 

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы 

речевого взаимодействия; 

 создавать небольшие устные и письменные тексты (3-5 предложений) для 

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные 

открытки, объявления и другие); 

 определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 

опорой на тему или основную мысль; 

 корректировать порядок предложений и частей текста; 

 составлять план к заданным текстам; 

 осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

 осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

 писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

 осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать 

устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) 

информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию; осуществлять ознакомительное чтение в соответствии с 

поставленной задачей; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия; 

 уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный 

перечень.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 КЛАСС 

 

Обучение грамоте[1] 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов на основе собственных игр, занятий. 

Слово и предложение 

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

изменение их порядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. 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[2] 

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. 

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, 

аккуратным почерком. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Приёмы и последовательность правильного 

списывания текста. 

Орфография и пунктуация[3] 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение 

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

щу; прописная буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички 

животных); перенос по слогам слов без стечения согласных; знаки препинания в конце 

предложения. 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации 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 

https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftn1
https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftn1
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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[4] 

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

устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание 

аудиозаписи). 

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

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Составление небольших рассказов на основе наблюдений. 

 

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, согласного звука [й’] и гласного звука [и], твёрдых 

и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные 

звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков, 

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

Парные и непарные по твёрдости ‑ мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости ‑ глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный ‑ согласный; гласный ударный ‑ 

безударный; согласный твёрдый ‑ мягкий, парный ‑ непарный; согласный звонкий ‑ 

глухой, парный ‑ непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине 

слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в начале 

слова и после гласных). 

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

Использование знания алфавита при работе со словарями. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац 

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

Орфоэпия[4] 

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, 
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однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые 

случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

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

Морфология 

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

употребление в речи. 

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

другие), употребление в речи. 

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

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

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

на, из, без, над, до, у, о, об и другое. 

Синтаксис 

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

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от 

слова. Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое 

ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения. 

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

невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и фамилии 

людей, клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со 

строки на строку (без учёта морфемного членения слова); гласные после шипящих в 

сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн 

(повторение правил правописания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. 

Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный мягкий знак; 

сочетания чт, щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

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

животных, географические названия; 

раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для 
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эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для 

выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и другое). Практическое овладение диалогической формой 

речи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 

бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного 

рассказа с опорой на личные наблюдения и на вопросы. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

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

текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. 

Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев. 

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

ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе 

информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением 

правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с опорой на 

вопросы. 

 

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[4] 

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 
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однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые 

случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс ‑ 

значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.  

Морфология 

Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена 

существительные единственного и множественного числа. Имена существительные 

мужского, женского и среднего рода. Падеж имён существительных. Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Изменение имён существительных по 

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

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, 

благодарность, отказ и другое Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм 

в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: 

формулировать и аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

контролировать (устно координировать) действия при проведении парной и групповой 

работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, 

тема текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь 

предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но. 

Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание 

собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения. 

 

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 (по отработанному алгоритму).  

Орфоэпия[4] 

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) 
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Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных 

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

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

существительные 1, 2, 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 
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на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на ье типа ожерелье во множественном числе, а 

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

безударные падежные окончания имён прилагательных; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 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 

другое); диалог; монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный 

пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Ознакомительное 

чтение в соответствии с поставленной задачей. 

[1] В данной рабочей программе отражено только то содержание периода «Обучение 

грамоте» из Федеральной рабочей программы «Русский язык», которое прописывается в 

предмете «Русский язык», остальное содержание прописывается в рабочей программе 

предмета «Литературное чтение». 

[2] Раздел «Графика» изучается параллельно с разделом «Чтение», поэтому на этот 

раздел отдельные часы не предусмотрены 

[3]Раздел «Орфография и пунктуация» в период «Обучения грамоте» изучается 

параллельно с разделом «Письмо», поэтому на этот раздел отдельные часы не 

предусмотрены 

[4] Программное содержание раздела «Орфоэпия» изучается во всех разделах курса, 

поэтому на этот раздел отдельные часы не предусмотрены. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

  
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

 

Раздел 1.Обучение грамоте 

1.1 
Слово и 

предложение 
 5     

1.2 Фонетика  23     

1.3 Письмо  70     

1.4 Развитие речи  2     

Итого по разделу  100   

Раздел 2.Систематический курс 

2.1 
Общие сведения о 

языке 
 1     

2.2 Фонетика  4     

2.3 Графика  4     

2.4 
Лексика и 

морфология 
 12     

2.5 Синтаксис  5     

2.6 
Орфография и 

пунктуация 
 14     

2.7 Развитие речи  10     

Итого по разделу  50   

Резервное время  15     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  165  0   0   



 

 2 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

  
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

 

1 
Общие сведения о 

языке 
 1     

2 
Фонетика и 

графика 
 6     

3 Лексика   10     

4 Состав слова  14     

5 Морфология  19     

6 Синтаксис  8     

7 
Орфография и 

пунктуация 
 50   8    

8 Развитие речи  30     

Резервное время  32   5    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 170   13   0   



 

 3 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

  
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

 

1 
Общие сведения о 

языке 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

2 
Фонетика и 

графика 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

3 Лексика   5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

4 Состав слова  9    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

5 Морфология  43    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

6 Синтаксис  13    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

7 
Орфография и 

пунктуация 
 50    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

8 Развитие речи  30    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

Резервное время  17   5    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 170   5   0   

https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
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 4 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и 

тем программы  
 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

  

Всего  
 

Контр

ольны

е 

работ

ы  
 

Практ

ически

е 

работы  
 

 

1 Общие сведения о языке  1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da

6 

2 Фонетика и графика  2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411d

a6 

3 Лексика   5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da

6 

4 Состав слова  5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411d

a6 

5 Морфология  43    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da

6 

6 Синтаксис  16    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411d

a6 

7 Орфография и пунктуация  50    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da

6 

8 Развитие речи  30    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411d

a6 

Резервное время  18   4    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
170   4   0   
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https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
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https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
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2.1.3. Учебныйпредмет«Литературное чтение» 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» (предметная 

область «Русский язык и литературное чтение») соответствует Федеральной рабочей 

программе по учебному предмету «Литературное чтение» и включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

литературного чтения, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые предлагаются 

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

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных), которые возможно 

формировать средствами литературного чтения с учётом возрастных особенностей 

обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные 

достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего 

образования. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

Программа по литературному чтению на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего 

образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания. 

Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня начального 

общего образования, который обеспечивает, наряду с достижением предметных 

результатов, становление базового умения, необходимого для успешного изучения других 

предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает основы 

интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития 

обучающихся. 

Литературное чтение призвано ввести обучающегося 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 обучающегося, реализацию 

творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в 

изучении систематического курса литературы. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного 
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читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 

повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. 

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а 

также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения 

литературного чтения станут фундаментом обучения на уровне основного общего 

образования, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением 

следующих задач: 

 формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного 

народного творчества; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

 осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

 первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных 

понятий в соответствии с представленными предметными результатами по 

классам; 

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

деятельностью, обеспечивающей понимание и использование информации  

 для решения учебных задач. 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения 

предметного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. 

Содержание программы по литературному чтению раскрывает следующие направления 

литературного образования обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг 

чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены 

общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и 

особенностям восприятия обучающимися фольклорных произведений и литературных 

текстов; представленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, 

культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся 

представителей мировой детской литературы. 

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению 

является представленность разных жанров, видов и стилей произведений, 

обеспечивающих формирование функциональной литературной грамотности 

обучающегося, а также возможность достижения метапредметных результатов, 

способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении 

других предметов учебного плана начального общего образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету 

«Литература», который изучается в основной школе. 

На литературное чтение в 1 классе отводится 132 часа (из них не менее 80 часов 

составляет вводный интегрированный учебный курс «Обучение грамоте»), во 2-4 классах 

по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение литературного чтения в 1-4 классах направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

 

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, 
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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. 

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: 
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 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; 
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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 

 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; 
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 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 

 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); 
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 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 

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

прочитанного произведения; 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, 

примечания); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные 

образовательные и информационные ресурсы, включённые в федеральный 

перечень.  

4 КЛАСС 

 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; 
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 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, электронные образовательные и 

информационные ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет (в 

условиях контролируемого входа), для получения дополнительной информации 

в соответствии с учебной задачей. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте[1] 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов на основе собственных игр, занятий. Участие в 

диалоге. Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

Фонетика 

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

последовательности звуков в слове и определение количества звуков. 

Чтение 

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

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Чтение 

с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Выразительное чтение 

на материале небольших прозаических текстов и стихотворений. 

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

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

списывании. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

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 для чтения: народные сказки о животных «Лисица и тетерев», «Лиса 

и рак», литературные (авторские) сказки К.Д. Ушинский «Петух и собака», сказки 

В.Г.Сутеева «Кораблик», «Под грибом» и другие (по выбору). 

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, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. 

Барто, Ю. И. Ермолаева). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. 

Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием произведения и его 

идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, 

взаимопомощь. 

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

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

В.А. Осеева «Три товарища», А.Л. Барто «Я – лишний», Ю.И. Ермолаев «Лучший 

друг» и другие (по выбору). 
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Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических 

произведений о природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений А. К. 

Толстого, А. Н. Плещеева, Е. Ф. Трутневой, 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 для чтения: потешки, загадки, пословицы. 

Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору) – герои 

произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и 

животных – воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды 

текстов: художественный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: 

описание его внешности. Осознание нравственно-этических понятий: любовь и забота о 

животных. 

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

Томку», М.М. Пришвин «Ёж», Н.И. Сладков «Лисица и Ёж» и другие. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о маме 

(не менее одного автора по выбору, на примере доступных произведений Е. А. 

Благининой, А. Л. Барто, А. В. Митяева 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. 

Произведения для чтения: Е.А. Благинина «Посидим в тишине», А.Л. Барто «Мама», 

А.В. Митяев «За что я люблю маму» и другие (по выбору). 

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

произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном 

проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в 

произведении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

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

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

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что 

книга – источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации – элементы 

ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в 

библиотеке. 

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

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

действий способствуют формированию умений: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения; 

 понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста; 

 ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, 

тема, идея, заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорная и 

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

 различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки 

(фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); 

 анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность 

событий в произведении, характеризовать героя, давать положительную или 

отрицательную оценку его поступкам, задавать вопросы по фактическому 

содержанию; 

 сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

 понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, 

различных видах зрительного искусства (фильм, спектакль и другие); 

 соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, 

которые соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

 читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные 

нормы; 

 участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: 

слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отношение к 

обсуждаемой проблеме; 

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

предложенный план; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; 

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

рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

 понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости 

обращаться за помощью к учителю; 

 проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения;  

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

деятельности. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

 проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, 

ответственно выполнять свою часть работы. 
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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 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.). 

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

Прокофьев «Родина» и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора 

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

фольклорные произведения – скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их 

роль в речи. Игра со словом, «перевёртыш событий» как основа построения небылиц. 

Ритм и счёт – основные средства выразительности и построения считалки. Народные 

песни, их особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка 

– выражение народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности 

сказок разного вида (о животных, бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: 

сказки народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности построения и 

языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): наличие 

присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов 

России: отражение в сказках народного быта и культуры. 

Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, загадки, 

народные песни, русская народная сказка «Каша из топора», русская народная сказка «У 

страха глаза велики», русская народная сказка «Зимовье зверей», русская народная сказка 

«Снегурочка», сказки народов России (1-2 произведения) и другие. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года.Тема природы в разные 

времена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее 

пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времён года). 

Средства выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, 

которое создаёт пейзажная лирика. 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.).  

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало…», «Вот север, 

тучи нагоняя…», А.А. Плещеев «Осень», А.К. Толстой «Осень. Обсыпается наш сад…», 

М.М. Пришвин «Осеннее утро», Г.А. Скребицкий «Четыре художника», Ф.И. Тютчев 

«Чародейкою Зимою», «Зима недаром злится», И.С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», 

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

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

(расширение круга чтения: не менее четырёх произведений Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, 

В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и др.). Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль 
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произведения. Герой произведения (введение понятия «главный герой»), его 

характеристика (портрет), оценка поступков. 

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

пословицы», Ю.И. Ермолаев «Два пирожных», В.А. Осеева «Синие листья», Н.Н. Носов 

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

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

Мир сказок.Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» 

сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских 

сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. Составление плана произведения: 

части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания 

произведения. 

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

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

Даль «Девочка Снегурочка» и другие. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных 

(песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не 

менее пяти авторов). Дружба людей и животных – тема литературы (произведения Е. И. 

Чарушина, В. В. Бианки, С. В. Михалкова, Б. С. Житкова, М. М. Пришвина и 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. Нравственно-этические понятия: 

отношение человека к животным (любовь и забота). Особенности басни как жанра 

литературы, прозаические и стихотворные басни (на примере произведений И. А. 

Крылова, Л. Н. Толстого). Мораль басни как нравственный урок (поучение). Знакомство с 

художниками-иллюстраторами, анималистами (без использования термина): Е. И. 

Чарушин, В. В. Бианки. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», Л.Н. Толстой «Лев и 

мышь», М.М. Пришвин «Ребята и утята», Б.С. Житков «Храбрый утёнок», В.Д. Берестов 

«Кошкин щенок», В.В. Бианки «Музыкант», Е.И. Чарушин «Страшный рассказ», С.В. 

Михалков «Мой щенок» и другие (по выбору). 

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

в творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение 

нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, 

уважение и внимание к старшему поколению, радость общения и защищённость в семье. 

Тема художественных произведений: Международный женский день, День Победы. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Отец и сыновья», А.А. Плещеев «Песня 

матери», В.А. Осеева «Сыновья», С.В. Михалков «Быль для детей», С.А. Баруздин 

«Салют» и другое (по выбору). 

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

двух произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, Х.-К. Андерсен и др.). 

Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем и 

сюжетов сказок разных народов. Составление плана художественного произведения: 

части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания 

произведения. 

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

одного стручка» и другие (по выбору). 
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Библиографическая культура(работа с детской книгой и справочной литературой). 

Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, 

аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические 

картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

 сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, 

 о родной природе, о детях, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), 

 по жанрам (произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная 

 и литературная), рассказ, басня, стихотворение); 

 характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного 

творчества, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

 анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль 

произведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, 

оценивать его поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, 

устанавливать последовательность событий (действий) в сказке и рассказе; 

 анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), 

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

значение незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

 соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

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

каталогу на основе рекомендованного списка; 

 по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать 

тему и содержание книги; 

 пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

 участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, 

дополнять ответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания 

 на заданную тему; 

 пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

 обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) простые 

выводы на основе прочитанного (прослушанного) произведения; 

 описывать (устно) картины природы; 

 сочинять по аналогии с прочитанным загадки, рассказы, небольшие сказки; 
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 участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных 

произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

 оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении (слушании) 

произведения; 

 удерживать в памяти последовательность событий прослушанного 

(прочитанного) текста; 

 контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении 

 (слушании) произведения; 

 проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 

 распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за 

общий результат работы. 

 

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.  

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

Родина», С.А. Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская «Наша древняя столица» (отрывки) 

и другое (по выбору). 

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

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

Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, 

нравственная основа). Книги и словари, созданные В. И. Далем. Активный словарь устной 

речи: использование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. 

Нравственные ценности в фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных 

правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

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

помощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (картины В. М. 

Васнецова, И. Я. Билибина и др.). 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 
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героя (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин как 

героического песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие 

слова, их место в былине и представление в современной лексике. Репродукции картин 

как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка «Иван-

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

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

произведения А. С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах («Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе ГвидонеСалтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди» и другие по выбору). Нравственный смысл произведения, 

структура сказочного текста, особенности сюжета, приём повтора как основа изменения 

сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные 

герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И. Я. Билибин – иллюстратор 

сказок А. С. Пушкина. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном 

и могучем богатыре князе ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «В тот 

год осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…» и другие (по выбору). 

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

увидеть свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях И. А. Крылов – великий русский 

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

языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование крылатых выражений в речи.  

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

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

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ–ХХ веков. Лирические 

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

произведениях поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): Ф. И. Тютчева, А. 

А. Фета, А. Н. Майкова, Н. А. Некрасова, А. А. Блока, И. А. Бунина, С. А. Есенина, 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). 

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

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

Есенин «Берёза», Н.А. Некрасов «Железная дорога» (отрывок), А.А. Блок «Ворона», И.А. 

Бунин «Первый снег» и другие (по выбору). 

Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л. Н. Толстого: 

сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). Рассказ как повествование: 

связь содержания с реальным событием. Структурные части произведения (композиция): 

начало, завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные 

виды планов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, 

различение рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текста-

описания, текста-рассуждения. 
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Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы», «Прыжок», «Акула» и 

другие. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). 

Круг чтения: произведения В. М. Гаршина, М. Горького, И. С. Соколова-Микитова и др. 

Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации. 

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

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

выбору). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения 

с животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения: произведения Д. Н. 

Мамина-Сибиряка, К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина, Б. С. Житкова. Особенности 

рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция, объекты описания (портрет героя, 

описание интерьера). 

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

«Барсучий нос», «Кот-ворюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш» и другое (по выбору). 

Произведения о детях. Дети – герои произведений: раскрытие тем «Разные детские 

судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой 

художественного произведения: время и место проживания, особенности внешнего вида и 

характера. Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы 

крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору двух-трёх авторов). 

Основные события сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных 

качеств, проявляющихся в военное время. 

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

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

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой 

юмористического произведения. Средства выразительности текста юмористического 

содержания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух 

произведений): Н. Н. Носов, В.Ю. Драгунский, М. М. Зощенко и др. 

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

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

выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов по выбору): 

литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности авторских 

сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о животных зарубежных писателей. Известные 

переводчики зарубежной литературы: С. Я. Маршак, К. И. Чуковский, Б. В. Заходер.  

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

феи» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание 

важности читательской деятельности. Использование с учётом учебных задач аппарата 

издания (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного 

читателя. Книга как особый вид искусства. Общее представление о первых книгах на 

Руси, знакомство с рукописными книгами. 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 
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учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

 читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

 различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и 

авторские произведения; 

 анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и 

главную мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте 

заданный эпизод, определять композицию произведения, характеризовать героя; 

 конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

последовательность; 

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

произведения одного жанра, но разной тематики; 

 исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров (портрет, 

пейзаж, интерьер). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

 сравнивать информацию словесную (текст), графическую или изобразительную 

(иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 

 подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и 

изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам 

выразительности; 

 выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 

аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

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

героям произведения; 

 формулировать вопросы по основным событиям текста; 

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

 выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее 

настроение; 

 сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 

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

учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи 

чтения; 

 оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

 выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, 

соблюдать равноправие и дружелюбие; 
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 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 С. Т. Романовского, А. Т. 

Твардовского, 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, Михаила Кутузова и других выдающихся 

защитников Отечества в литературе для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к 

Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в 

произведениях литературы (на примере рассказов Л. А. Кассиля, С. П. Алексеева). 

Осознание понятия: поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство 

с песнями на тему Великой Отечественной войны (2-3 произведения по выбору). 

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

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

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

выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная 

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

музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появления 

художественной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, 

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

животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных 

ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных произведений разных 

народов по тематике, художественным образам и форме («бродячие» сюжеты).  

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины – 

защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни 

Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). 

Средства художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, 

гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. 

Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова. 

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные сказки 

(2-3 сказки по выбору), сказки народов России (2-3 сказки по выбору), былины из цикла 

об Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче (1-2 по выбору). 

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

Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотворном произведении 

(сравнение, эпитет, олицетворение). Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах: 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. 
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Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 

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

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

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

чтения: басни на примере произведений И. А. Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. Толстого, 

С. В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в 

басне, её герои (положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: 

назначение, темы и герои, особенности языка. 

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

Хемницер «Стрекоза», Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравьи» и другие.  

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

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

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

элемент композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в 

стихотворениях М. Ю. Лермонтова. 

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

…Люблю тебя как сын…» и другие. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по 

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

Аксакова, С. Я. Маршака и др.). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь 

– особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

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

Горбунок», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и другие.  

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

лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с 

наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и 

писателей (не менее пяти авторов по выбору): В. А. Жуковский, И.С. Никитин, Е. А. 

Баратынский, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Н. А. Некрасов, И. А. Бунин, А. А. Блок, К. Д. 

Бальмонт и 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. 

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

плывут над полями…», Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко», А.А. Фет «Весенний 

дождь», Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист», И.А. Бунин «Листопад» 

(отрывки) и другие (по выбору). 

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

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

жанр (общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании 

рассказа, повести. Отрывки из автобиографической повести Л. Н. Толстого «Детство». 

Особенности художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. 

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

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

«Черепаха» и другие (по выбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и 

животных, защита и охрана природы – тема произведений литературы. Круг чтения (не 
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менее трёх авторов): на примере произведений В. П. Астафьева, М. М. Пришвина, С.А. 

Есенина, А. И. Куприна, К. Г. Паустовского, Ю. И. Коваля и др. 

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

С.А. Есенин «Лебёдушка» и другие (по выбору). 

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

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх 

авторов): А. П. Чехова, Н. Г. Гарина-Михайловского, М.М. Зощенко, К.Г.Паустовский, Б. 

С. Житкова, В. В. Крапивина и др. Словесный портрет героя как его характеристика. 

Авторский способ выражения главной мысли. Основные события сюжета, отношение к 

ним героев.  

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

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

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

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

литературы и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического 

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

ремарки: назначение, содержание. 

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

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по 

выбору): юмористические произведения на примере рассказов В. Ю. Драгунского, Н. Н. 

Носова, М. М. Зощенко, В. В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства 

выразительности текста юмористического содержания: гипербола. Юмористические 

произведения в кино и театре. 

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

произведения по выбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отдельные главы) и 

другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных 

писателей. Литературные сказки Х.-К. Андерсена, Ш. Перро, братьев Гримм и др. (по 

выбору). Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена.  

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

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

главы) и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

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

способы выбора книги (тематический, систематический каталог). Виды информации в 

книге: научная, художественная (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 литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 
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 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

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

запоминания текста; 

 анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность 

к жанру, определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, 

устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

 характеризовать героя и давать оценку его поступкам;  

 сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, 

самостоятельно выбирать критерий сопоставления героев, их поступков (по 

контрасту или аналогии); 

 составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и 

восстанавливать нарушенную последовательность; 

 исследовать текст: находить средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных 

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

рифма, строфа). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

 использовать справочную информацию для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей; 

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

предисловие, иллюстрации, примечания и другое); 

 выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 

аннотацию. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать 

вопросы к учебным и художественным текстам; 

 пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

 рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его 

произведениях; 

 оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 

 использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных 

произведений; 

 сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по 

наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 

 понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 

организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

 определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

 оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения передачи 

настроения, особенностей произведения и героев; 
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 осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать 

причины возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их 

в предстоящей работе. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации 

(читать по ролям, разыгрывать сценки); 

 соблюдать правила взаимодействия; 

 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, оценивать свой вклад в общее дело. 

[1] В данной рабочей программе отражено только то содержание периода «Обучение 

грамоте» из Федеральной предметной программы «Русский язык», которое реализуется 

средствами предмета «Литературное чтение», остальное содержание прописывается в 

рабочей программе предмета «Русский язык». 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и 

тем программы  
 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

  
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

 

Раздел 1.Обучение грамоте 

1.1 Развитие речи  4     

1.2 Фонетика  4     

1.3 Чтение  72     

Итого по разделу  80   

Раздел 2.Систематический курс 

2.1 

Сказка народная 

(фольклорная) и 

литературная (авторская) 

6     

2.2 
Произведения о детях и 

для детей 
9     

2.3 
Произведения о родной 

природе 
 6     

2.4 

Устное народное 

творчество — малые 

фольклорные жанры 

4     

2.5 
Произведения о братьях 

наших меньших 
7     

2.6 Произведения о маме  3     

2.7 
Фольклорные и авторские 

произведения о чудесах и 
4     



 

фантазии 

2.8 

Библиографическая 

культура (работа с детской 

книгой) 

1     

Итого по разделу  40   

Резервное время  12     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 132   0   0   



 

 2 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов 

и тем программы  
 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

  
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

 

1 О нашей Родине  6     

2 
Фольклор (устное народное 

творчество) 
 16   1    

3 

Звуки и краски родной 

природы в разные времена 

года (осень) 

8   1    

4 О детях и дружбе  12   1    

5 Мир сказок  12     

6 

Звуки и краски родной 

природы в разные времена 

года (зима) 

12   1    

7 О братьях наших меньших  18   1    

8 

Звуки и краски родной 

природы в разные времена 

года (весна и лето) 

18   1    

9 О наших близких, о семье 13   1    

10 Зарубежная литература  11   1    

11 

Библиографическая 

культура (работа с детской 

книгой и справочной 

литературой) 

2     

Резервное время  8   1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136   9   0   



 

 3 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и 

тем программы  
 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

  
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

 

1 О Родине и её истории 6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

2 
Фольклор (устное 

народное творчество) 
 16   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

3 Творчество И.А.Крылова  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

4 Творчество А.С.Пушкина  9   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

5 

Картины природы в 

произведениях поэтов и 

писателей ХIХ века 

8    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

6 Творчество Л.Н.Толстого  10   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

7 Литературная сказка  9    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

8 

Картины природы в 

произведениях поэтов и 

писателей XX века 

10   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

9 

Произведения о 

взаимоотношениях 

человека и животных 

16   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

10 Произведения о детях  18   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40


 

11 
Юмористические 

произведения 
 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

12 Зарубежная литература  10   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

13 

Библиографическая 

культура (работа с детской 

книгой и справочной 

литературой) 

4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

Резервное время  10   1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136   8   0   

https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
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 4 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  
 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

  

Всего  

 

Контрол

ьные 

работы  
 

Практиче

ские 

работы  
 

 

1 
О Родине, героические 

страницы истории 
12   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412c

ec 

2 
Фольклор (устное народное 

творчество) 
 11   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ce

c 

3 Творчество И.А.Крылова  4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412c

ec 

4 Творчество А.С.Пушкина  12   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ce

c 

5 
Творчество М. Ю. 

Лермонтова 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412c

ec 

6 Литературная сказка  9   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ce

c 

7 

Картины природы в 

творчестве поэтов и 

писателей ХIХ века 

7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412c

ec 

8 Творчество Л. Н. Толстого  7   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ce

c 

9 

Картины природы в 

творчестве поэтов и 

писателей XX века 

6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412c

ec 

10 
Произведения о животных и 

родной природе 
12   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ce

c 

11 Произведения о детях  13   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412c

ec 

12 Пьеса  5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ce

c 

13 
Юмористические 

произведения  
 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412c

https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec


99  

ec 

14 Зарубежная литература  8    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ce

c 

15 

Библиографическая 

культура (работа с детской 

книгой и справочной 

литературой 

7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412c

ec 

Резервное время  13   1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
136   8   0   

 

 

 

 

2.1.4 Учебныйпредмет«Окружающий мир» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область 

«Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») соответствует Федеральной 

рабочей программе по учебному предмету «Окружающий мир» и включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы и тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения окружающего мира, 

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

результатам. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного 

изучения окружающего мира в каждом классе на уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты программы по окружающему миру включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

Программа по окружающему миру на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований ФГОС НОО и федеральной рабочей программы 

воспитания. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном мире, 

обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам 

обучающихся на уровне начального общего образования и направлено на достижение 

следующих целей: 

https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
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 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 программы по окружающему 

миру; 

 формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, 

приверженности здоровому образу жизни; 

 развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 

жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской 

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

использованием приобретённых знаний в речевой, изобразительной, 

художественной деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина Российской 

Федерации, понимание своей принадлежности к Российскому государству, 

определённому этносу;  

 проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Российской 

Федерации;  

 освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в 

социуме; 

 обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности 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 окружающему миру является раскрытие роли человека в природе и обществе, 

ознакомление с правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих 

ценностей взаимодействия в системах: «Человек и природа», «Человек и общество», 

«Человек и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей всех 

указанных систем является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у 

обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся 

способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации.  

Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлён на основе 

следующих ведущих идей: 

 раскрытие роли человека в природе и обществе; 

 освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек и 

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

самость», «Человек и познание». 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

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

270 часов (два часа в неделю в каждом классе): 1 класс – 66 часов, 2 класс – 68 часов, 3 

класс – 68 часов, 4 класс – 68 часов. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 КЛАСС 

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 использования электронных средств, оснащенных экраном. 

Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми 

плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные 

знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого 

доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. 

Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

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

 сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость 

изменений в живой природе от состояния неживой природы;  

 приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, 

рыбы, птицы), называть главную особенность представителей одной группы (в 

пределах изученного);  

 приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, 

устанавливать различия во внешнем виде. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

 понимать, что информация может быть представлена в разной форме – текста, 

иллюстраций, видео, таблицы;  

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

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

 в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, 

дополнять ответы участников; уважительно от носиться 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 способствуют формированию 

умений: 

 сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового 

образа жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, 

безопасность использования бытовых электроприборов);  

 оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах 

другими детьми, выполнять самооценку;  

 анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, 

организации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил 

пользования электро- и газовыми приборами. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, 

справедливо распределять работу, определять нарушение правил 

взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие конфликты. 

 

2 КЛАСС 

Человек и общество 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. 

Государственные символы России. Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни 

России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля 
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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 информационно-

коммуникационной сети Интернет (коммуникация в мессенджерах и социальных группах) 

в условиях контролируемого доступа в информационно-коммуникационную сеть 

Интернет. 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
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Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

 ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, 

измерение);  

 определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твёрдое, 

газообразное);  

 различать символы 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 как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

 различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально;  

 читать информацию, представленную в схеме, таблице;  

 используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы;  

 соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

1. 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). 

2. описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет 

Солнечной системы; 

3. создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», 

«Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес – природное 

сообщество» и др.); 

4. создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и 

растения как живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями 

неживой природы); 

5. приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России 

(на примере своей местности); 

6. описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

 следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной 

задачи; 
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 контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по 

решению учебной задачи;  

 оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и 

одноклассников, спокойно, без обид принимать советы и замечания.  

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в 

соответствии с правилами поведения, принятыми в обществе;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры 

общения, проявления терпения и уважения к собеседнику;  

 проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных 

веществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, 

оценивать свой вклад в общее дело;  

 определять причины возможных конфликтов, выбирать (изпредложенных) 

способы их разрешения.  

 

3 КЛАСС 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина – 

Российская Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. 

Государственная символика Российской Федерации и своего региона. Города 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. 
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Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания 

растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). 

Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Охрана животных. Животные родного края, 

их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края (2–3 примера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения в 

природных сообществах. 

Человек – часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы 

органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические 

паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри 

двора и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, 

тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого 

дома, предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила безопасного поведения на 

вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки 

безопасности). 

Безопасность в информационно-коммуникационной сети Интернет (ориентирование 

в признаках мошеннических действий, защита персональной информации, правила 

коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого 

доступа в информационно-коммуникационную сеть Интернет.  

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

 проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение 

животных) по предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе 

результатов совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) 

делать выводы;  
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 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями жизни животного;  

 определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные 

признаки и отношения между объектами и явлениями;  

 моделировать цепи питания в природном сообществе;  

 различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; соотносить 

историческое событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

 понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и 

интересную информацию о природе нашей планеты;  

 находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить их названия; находить 

на карте нашу страну, столицу, свой регион;  

 читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными 

объектами;  

 находить по предложению учителя информацию в разных источниках – текстах, 

таблицах, схемах, в том числе в информационно-коммуникационной сети 

Интернет (в условиях контролируемого входа); 

 соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде.  

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

 ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой 

характеристикой: 

1. понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный 

бюджет, памятник культуры);  

2. понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель 

Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга);  

3. понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки 

дорожного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение). 

 описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

 описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе сравнения 

объектов природы;  

 приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств 

природы;  

 называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого 

организма;  

 описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в 

пределах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

 планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия 

(при небольшой помощи учителя);  

 устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать 

свои действия. 

Совместная деятельностьспособствует формированию умений: 
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 участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), 

подчинённого;  

 оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на 

советы и замечания в свой адрес;  

 выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека 

иметь собственное суждение, мнение;  

 самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом этики общения.  

 

4 КЛАСС 

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, 
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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 по ведения в общественных местах, зонах 

отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом 

дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста, правила 

использования самоката и других средств индивидуальной мобильности. 

Безопасность в информационно-коммуникационной сети Интернет (поиск 

достоверной информации, опознавание государственных образовательных ресурсов и 

детских развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в 

информационно-коммуникационную сеть Интернет. 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

 устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека;  

 конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения 

в среде обитания;  

 моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, 

форма поверхности);  

 соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной 

зоне;  

 классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне;  

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов.  

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

 использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; 

оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного 

использования электронных образовательных и информационных ресурсов; 

 использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире 

словари, справочники, энциклопедии, в том числе и информационно-

коммуникационную сеть Интернет (в условиях контролируемого выхода);  
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 делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе дополнительной 

информации, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, 

таблицы, диаграммы.  

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

 ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 

соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект 

Всемирного природного и культурного наследия;  

 характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных 

систем органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности 

организма;  

 создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия 

организма вредных привычек;  

 описывать ситуации проявления нравственных качеств – отзывчивости, доброты, 

справедливости и 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 способствуют формированию 

умений: 

 самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть 

трудности и возможные ошибки;  

 контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать 

учебные действия при необходимости;  

 адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками;  

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

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей – 

руководитель, подчинённый, напарник, члена большого коллектива;  

 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, объективно оценивать свой вклад в общее дело;  

 анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, 

использования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и 

жизни других людей.  



111  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение предмета «Окружающий мир» на уровне начального общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 

 

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: 
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 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: 

 осознание ценности познания для развития человека, необходимости 

самообразования и саморазвития; 

 проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе 

с использованием различных информационных средств.  

 

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 
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(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;  

 находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном 

виде, согласно заданному алгоритму;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основе предложенного учителем способа её проверки;  

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию;  

 читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, иллюстрацию);  

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого 

доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет (с помощью 

учителя);  

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

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: 
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 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по 

решению учебной задачи;  

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль и самооценка: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины;  

 корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью 

учителя);  

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для 

здоровья и жизни.  

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя;  

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их.  

Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала 

по окружающему миру);  

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и 

оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не 

допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия 

взрослого;  

 ответственно выполнять свою часть работы.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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 
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явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее 

существенные признаки;  

 применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными;  

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе 

своей местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять 

температуру воздуха) и опыты под руководством учителя;  

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

 оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к 

природе; правила поведения в быту, в общественных местах;  

 соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время 

наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами;  

 соблюдать правила использования электронных средств, оснащённых экраном; 

 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;  

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода;  

 соблюдать правила безопасного поведения в природе;  

 с помощью взрослых (учителя, родители) 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 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;  
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 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков;  

 ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, 

компасу;  

 создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе;  

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

 соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать 

примеры положительного и негативного отношения к объектам природы, 

проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней;  

 соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного 

поведения пассажира наземного транспорта и метро;  

 соблюдать режим дня и питания;  

 безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;  

 безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью 

учителя (при 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 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;  
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 использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для 

объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека;  

 фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 

деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы;  

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о 

природе, человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями 

(презентацией);  

 соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, 

водного и авиатранспорта;  

 соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к 

двигательной активности и принципы здорового питания; 

 соблюдать основы профилактики заболеваний; 

 соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома;  

 соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

 безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого 

доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 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, 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;  
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 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков 

и известных характерных свойств;  

 использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших 

явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён 

года, сезонных изменений в природе своей местности, причины смены 

природных зон);  

 называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России 

и за рубежом (в пределах изученного); 

 называть экологические проблемы и определять пути их решения;  

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе 

и обществе;  

 использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы;  

 соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

 осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни 

человека;  

 соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, 

торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, 

библиотеках и т.д.);  

 соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате;  

 осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной 

информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернете; 

 соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных 

образовательных и информационных ресурсов.  



 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

  
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

 

Раздел 1.Человек и общество 

1.1 
Школа. Школьная 

жизнь. 
 3     

1.2 

Семья. 

Взаимоотношения и 

взаимопомощь в семье. 

 2     

1.3 Россия - наша Родина.  11     

Итого по разделу  16   

Раздел 2.Человек и природа 

2.1 

Природа - среда 

обитания человека. 

Взаимосвязи между 

человеком и природой. 

 13     

2.2 

Растительный мир. 

Растения ближайшего 

окружения. 

 9     

2.3 
Мир животных. Разные 

группы житвотных. 
 15     

Итого по разделу  37   

Раздел 3.Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 Режим дня школьника.  3     



 

3.2 

Безопасность в быту, 

безопасность пешехода, 

безопасность в сети 

Интернет 

 4     

Итого по разделу  7   

Резервное время  6     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  66   0   0   



 

 2 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

  
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

 

Раздел 1.Человек и общество 

1.1 
Наша родина - 

Россия 
 12     

1.2 

Семья. Семейные 

ценности и 

традиции 

 2     

1.3 

Правила 

культурного 

поведения в 

общественных 

местах 

 2     

Итого по разделу  16   

Раздел 2.Человек и природа 

2.1 

Методы познания 

природы. Земля и 

другие планеты, 

звезды и созвездия. 

 7     

2.2 
Многообразие 

растений 
 8     

2.3 
Многообразие 

животных 
 11     

2.4 
Красная книга 

России. 
 8     



 

Заповедники и 

природные парки 

Итого по разделу  34   

Раздел 3.Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 
Здоровый образ 

жизни школьника 
 4     

3.2 

Безопасность в 

школе и 

общественном 

транспорте, 

безопасность в 

сети Интернет 

 8     

Итого по разделу  12   

Резервное время  6   3    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   3   0   



 

 3 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

  
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

 

Раздел 1.Человек и общество 

1.1 

Наша родина - 

Российская 

Федерация 

 14    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.2 

Семья - коллектив 

близких. Родных 

людей. 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.3 
Страны и народы 

мира. 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  20   

Раздел 2.Человек и природа 

2.1 

Методы изучения 

природы. 

Разнообразие 

веществ в 

окружающем 

мире. 

 11    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.2 
Бактерии, грибы и 

их разнообразие 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.3 
Разнообразие 

растений 
 7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.4 
Разнообразие 

животных 
 7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4


 

2.5 
Природные 

сообщества 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.6 
Человек - часть 

природы 
 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  35   

Раздел 3.Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 
Здоровый образ 

жизни 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

3.2 

Правила 

безопасного 

поведения 

пассажира. 

Безопасность в сети 

Интернет 

 5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  7   

Резервное время  6   4    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   4   0   

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
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 4 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

  
Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

 

Раздел 1.Человек и общество 

1.1 

Наша родина - 

Российская 

Федерация 

 10    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.2 

История Отечества. 

«Лента времени» и 

историческая карта 

 17    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.3 

Человек - творец 

культурных 

ценностей. 

Всемирное 

культурное наследие 

 6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

Итого по разделу  33   

Раздел 2.Человек и природа 

2.1 

Методы познания 

окружающей 

природы. Солнечная 

система 

 5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.2 

Формы земной 

поверхности. 

Водоемы и их 

разнообразие 

 9    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.3 

Природные зоны 

России: общее 

представление, 

основные природные 

зоны 

 5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.4 

Природные и 

культурные объекты 

Всемирного 

наследия. 

Экологические 

проблемы 

 5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

Итого по разделу  24   

Раздел 3.Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 

Здоровый образ 

жизни: профилактика 

вредных привычек 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

3.2 
Безопасность в 

городе. Безопасность 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
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в сети Интернет 

Итого по разделу  5   

Резервное время  6   4    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 68   4   0   
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2.2. Программаформированияу учащихсяуниверсальныхучебныхдействий 

 
 

Программаформированияуниверсальныхучебныхдействий(далее-

УУД)науровненачальногообщегообразованияразработанавсоответствиистребованиямиФГОСНООик

онкретизирует требования стандарта к результатам освоения ООП НОО с позиции возможностей 

ихформирования средствами учебных предметов, курсов, программ внеурочной деятельности, 

рабочейпрограммывоспитания,особенностямииусловиямиобразовательнойдеятельностив МБОУ 

ООШ с.Коробовка. Программа учитывает образовательные потребности участников образовательных 

отношений,дополняетсодержаниерабочейпрограммывоспитанияислужит 

ориентиромдляразработкиучителямирабочихпрограммучебныхпредметов,курсов,программвнеурочно

йдеятельности,оценочных материалов для процедур оценки метапредметных результатов освоения 

обучающимисяООП НОО. 

ВФГОСНООотмечается,чтосодержательнойикритериальнойосновойразработкипрограммыфор

мированияУУД являются планируемыерезультатыобучения. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального

 общегообразованиявключает: 

– Описаниевзаимосвязиуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебныхпредметов; 
характеристикупознавательных,коммуникативныхирегулятивныхуниверсальныхдействий. 

 

2.2.1.Значениесформированныхуниверсальныхучебныхдействийдляуспеш

ногообученияиразвитиямладшегошкольника 

 
 

СоздаваяпрограммуформированияУУДуобучающихсяначальнойшколы,необходимоосознаватьих

значительноеположительное влияниена: 

– успешноеовладениемладшимишкольникамивсемиучебнымипредметами; 

– развитиепсихологическихновообразованийэтоговозраста,обеспечивающихстановлениеспособнос

тикприменениюполученныхзнанийиксамообразованиюобучающегося; 

– расширениеиуглублениепознавательныхинтересовобучающихся; 

– успешноеовладениемладшимишкольникаминачальныминавыкамиработысразвивающимисертиф

ицированнымиобучающими игровымицифровымиресурсами; 

– успешноеовладениемладшимишкольникаминачальнымисведениямиобинформационнойбезопасн

остиприработесобучающимииигровымицифровымиресурсами. 

Всёэтоявляетсяпредпосылкамиипоказателямистатусаобучающегосявначальнойшколекаксубъе

кта учебной деятельности и образовательных отношений в современных условиях 

цифровойтрансформацииобразования. 

Реализацияцелиразвитиямладшихшкольниковкакприоритетнойдляпервогоэтапашкольного 

образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между 

освоениемпредметногосодержанияобученияидостижениямиобучающегосявобластиметапредметныхр

езультатов.Этовзаимодействиепроявляетсявследующем: 

1)  предметныезнания,уменияиспособыдеятельностиявляютсясодержательнойосновойстановлени

яУУД; 

2)  развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативнойпоисково-

исследовательскойдеятельностинаосновепримененияразличныхинтеллектуальныхпроцессов, прежде 
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всего теоретического мышления, связной речи и воображения, в том числе вусловиях 

дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия 

ссубъектамиобразовательногопроцесса); 

3)  под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальностькак качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его 

операций позволяетобучающемуся использовать освоенные способы действий на любом предметном 

содержании, в 

томчислепредставленноговвидеэкранных(виртуальных)моделейизучаемыхобъектов,сюжетов,процесс

ов,чтоположительноотражаетсянакачестве изученияучебныхпредметов; 

4)  построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствуетснижениюдолирепродуктивногообучения,создающегориски,которыенарушаютуспешно

стьразвитияобучающегосяиформируетспособностиквариативномувосприятиюпредметного 

содержаниявусловияхреальногоивиртуальногопредставленияэкранных(виртуальных)моделейизучаемых

объектов,сюжетов,процессов. 
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2.2.2. Характеристикауниверсальныхучебныхдействий 

 
 

Вширокомзначениитермин«универсальные учебныедействия»означаетумение 

учиться,т.е.способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активногоприсвоенияновогосоциальногоопыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формироватьумения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, 

т.е. 

умениеучиться,обеспечиваетсятем,чтоуниверсальныеучебныедействиякакобобщенныедействияоткры

вают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях,такивстроениисамойучебнойдеятельности. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как 

наиболеезначимыхфеноменовпсихическогоразвитияобучающихсявообщеимладшегошкольникавчаст

ности:познавательные,коммуникативныеирегулятивные УУД. 

Рассмотрим характеристикуУУД,котораядаётсяимво ФГОСНОО. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействияпредставляютсовокупностьопераций,участв

ующихвучебно-познавательнойдеятельности.Книмотносятся: 

 методыпознанияокружающегомира,втомчислепредставленного(наэкране)ввидевиртуальногоотоб

раженияреальнойдействительности(наблюдение,элементарныеопытыиэксперименты;измеренияи

др.);

 логическиеоперации(сравнение, анализ,обобщение, классификация);

 работасинформацией,представленнойвразномвидеиформах,втомчислеграфических(таблицы,диаг

раммы,инфограммы,схемы),аудио-ивидеоформатах(возможно наэкране).

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 

формированияспособностимладшегошкольникак самообразованиюисаморазвитию. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияявляютсяоснованиемдляформированиягот

овностимладшегошкольникакинформационномувзаимодействиюсокружающиммиром:средойобитани

я,членамимногонациональногополикультурногообществаразноговозраста,представителямиразныхсо

циальныхгрупп,втомчислепредставленного(наэкране)ввидевиртуального отображения реальной 

действительности, и даже с самим собой. Коммуникативныеуниверсальные учебные действия 

целесообразно формировать в цифровой образовательной средекласса,школы. 

В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя 

группамиучебныхопераций,обеспечивающих: 

1)  смысловоечтениетекстовразныхжанров,типов,назначений;аналитическуютекстовуюдеятельнос

тьсними; 

2)  успешноеучастиеобучающегосявдиалогическомвзаимодействииссубъектамиобразовательных 

отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в 

условияхиспользованиятехнологийнеконтактногоинформационноговзаимодействия; 

3)  успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 

разноготипа—

описания,рассуждения,повествования),созданиеивидоизменениеэкранных(виртуальных) 
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объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, 

реконструкция,динамическое представление); 

4)  результативноевзаимодействиесучастникамисовместнойдеятельности(высказываниесобственн

огомнения,учётсужденийдругихсобеседников,умениедоговариваться,уступать,вырабатыватьобщуют

очкузрения),втомчислевусловияхиспользованиятехнологийнеконтактногоинформационноговзаимоде

йствия. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияестьсовокупностьучебныхопераций,обеспечив

ающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальнойшколе их 

формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС 

НООвыделяются шестьгруппопераций: 

1) приниматьиудерживатьучебнуюзадачу; 

2) планироватьеёрешение; 

3)  контролироватьполученныйрезультатдеятельности; 

4)  контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

5)  предвидеть(прогнозировать)трудностииошибкиприрешенииданнойучебнойзадачи; 

6) корректироватьпринеобходимостипроцессдеятельности. 

Важнойсоставляющейрегулятивныхуниверсальныхдействийявляютсяоперации,определяющие

способностьобучающегосякволевымусилиямвпроцессеколлективной/совместнойдеятельности,кмирн

омусамостоятельномупредупреждениюипреодолениюконфликтов, в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационноговзаимодействия. 

Результативнаясовместнаядеятельностьстроитсянадвухфеноменах,участиекоторыхобеспечива

етеёуспешность: 

1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

рассуждать,находитькомпромиссныерешения),втомчислевусловияхиспользованиятехнологийнеконта

ктногоинформационноговзаимодействия; 

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой 

идругихврезультатобщеготрудаидр.) 
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2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как 

механизмконструирования современногопроцессаобразования 

 

 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. 

Гальперин,В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического развития 

ребёнка являютсяпоявившиеся в результате обучения на этом уровне образования психологические 

новообразования.Срединихдлямладшегошкольникапринципиальноважны:осознанноеовладениенаучн

ымитерминами и понятиями изучаемой науки; способность к использованию и/или 

самостоятельномупостроениюалгоритмарешенияучебнойзадачи;определённыйуровеньсформированн

остиуниверсальныхучебныхдействий. 

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов 

(курсов,модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в становление универсальных 

учебныхдействийиегореализациюнакаждомуроке. 

 

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут 

следующиеметодические позиции: 

1.  Педагогическийработникпередизучениемучебногопредметапроводитанализегосодержанияс 

точкизрения универсальныхдействийиустанавливаеттесодержательные линии,которыевособоймере 

способствуютформированиюразныхметапредметныхрезультатов. 

На уроке по каждому предмету предусматривается включение заданий, выполнение 

которыхтребуетпримененияопределённогопознавательного,коммуникативногоилирегулятивногоунив

ерсальногодействия.Кпримеру,методизмерениячастоприменяетсякматематическимобъектам, типичен 

при изучении технологии, а смысловое чтение — прерогатива уроков 

русскогоязыкаилитературы.Соответствующийвкладвформированиеуниверсальныхдействийможновы

делитьвсодержаниикаждогоучебногопредмета. 

Такимобразом,напервомэтапеформированияУУДопределяютсяприоритетыучебныхкурсовдля 

формирования качества универсальности на данном предметном содержании. На втором 

этапеподключаютсядругиепредметы,педагогическийработникпредлагаетзадания,требующиепримене

нияучебногодействияилиоперацийнаразномпредметномсодержании.Третийэтапхарактеризуетсяусто

йчивостьюуниверсальногодействия,т.е.использованияегонезависимоотпредметногосодержания. 

У обучающегося начинает формироваться обобщённое видение учебного действия, он 

можетохарактеризоватьего,нессылаясьнаконкретноесодержание.Например,«наблюдать—значит…», 

«сравнение — это…», «контролировать — значит…» и т. п. Педагогический работник делает вывод 

отом,чтоуниверсальностькаксвойствоучебногодействиясформировалась. 

2.  Научебныхзанятияхиспользуютсявидыдеятельности,которыевособоймерепровоцируютприм

енениеуниверсальныхдействий:поисковая,втомчислесиспользованиеминформационногоресурсаИнте

рнета,исследовательская,творческаядеятельность,втомчислесиспользованиемэкранныхмоделейизучае

мыхобъектовилипроцессов.Этопобудитучителяотказатьсяотрепродуктивноготипаорганизацииобучен

ия,прикоторомглавнымметодомобученияявляетсяобразец,предъявляемыйобучающимсявготовомвиде

.Вэтомслучаеединственнаязадачаученика—

запомнитьобразецикаждыйразвспоминатьегоприрешенииучебнойзадачи.Втакихусловияхизученияпре

дметовуниверсальныедействия,требующиемыслительныхопераций,актуальныхкоммуникативных



132 
 

 умений, планирования и контроля своей деятельности, не

 являютсявостребованными, так как использование готового образца опирается только на 

восприятие и память.Поисковаяи исследовательскаядеятельность развиваютспособность 

младшегошкольника 

кдиалогу,обсуждениюпроблем,разрешениювозникшихпротиворечийвточкахзрения.Поисковая 

исследовательская деятельность может осуществлятьсяс использованиеминформационных 

банков,содержащихразличныеэкранные(виртуальные)объекты(учебногоилиигрового,бытовогоназнач

ения),втомчислевусловияхиспользованиятехнологийнеконтактногоинформационного 

взаимодействия. 

Например,дляформированиянаблюдениякакметодапознанияразныхобъектовдействительности

наурокахокружающегомираорганизуютсянаблюдениявестественныхприродныхусловиях. 

Наблюдения можно организовать в условиях экранного представления разных объектов,сюжетов, 

процессов, отображающих реальную действительность, которую невозможно представитьученику в 

условиях образовательной организации (объекты природы, художественные 

визуализации,технологические процессыипр.). 

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых 

строитсяаналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на 

экраневиртуальнымсобеседником,даютвозможностьвысказыватьгипотезы,строитьрассуждения,сравн

иватьдоказательства,формулироватьобобщенияпрактическиналюбомпредметномсодержании. 

Систематическая работа, проводимая учителем и на уроках по всем предметам, 

способствуетуспешномуибыстромуформированию универсальностиучебногодействия. 

3.  Педагогическийработникприменяетсистемузаданий,формирующихоперациональныйсоставу

чебногодействия.Цельтакихзаданий —

созданиеалгоритмарешенияучебнойзадачи,выборсоответствующего способа действия. Сначала эта 

работа проходит коллективно, вместе с 

учителем,когдавсевместевыстраиваютпошаговыеоперации,постепеннодетиучатсявыполнятьихсамост

оятельно. 

Приэтомоченьважнособлюдатьпоследовательностьэтаповформированияалгоритма: 

 построениепоследовательностишаговнаконкретномпредметномсодержании;

 проговариваниеихво внешнейречи;

 постепенный переход на новый уровень — построение способа действий на любом 

предметномсодержанииисподключениемвнутреннейречи.

Приэтомизменяетсяи процессконтроля: 

1)  отсовместныхдействийсучителемобучающиесяпереходятксамостоятельныманалитическимоцен

кам; 

2) выполняющийзаданиеосваиваетдвавидаконтроля—результатаипроцессадеятельности; 

3) развиваетсяспособность корректироватьпроцессвыполнениязадания,а 

такжепредвидетьвозможныетрудностииошибки. 

Приэтомвозможнореализоватьавтоматизациюконтролясдиагностикойошибокобучающегося и 

с соответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимсясвоихошибок. 

Какпоказываютпсихолого-педагогическиеисследования,а такжеопытпедагогическойработы, 

такая технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности (термин Д.Б. 

Эльконина) развивает способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и 

вновых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник сам должен 

хорошознать,какиеучебные операциинаполняюттоилииноеучебноедействие. 
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Например,сравнениекакуниверсальноеучебноедействиесостоитизследующихопераций: 

 нахождениеразличийсравниваемыхпредметов(объектов,явлений); 

 определениеихсходства,тождества,похожести; 

 определениеиндивидуальности,специфическихчертобъекта. 

Дляповышениямотивацииобученияможнопредложитьобучающемусяновыйвиддеятельности(в

озможныйтольковусловияхэкранногопредставленияобъектов,явлений) —

выбирать(изинформационногобанка)экранные(виртуальные)моделиизучаемыхпредметов(объектов,яв

лений)ивидоизменятьихтаким образом,чтобыпривестиихксходствуилипохожестис другими. 

Классификациякакуниверсальноеучебноедействиевключает: 

 анализсвойствобъектов,которыеподлежатклассификации; 

 сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние (несущественные) 

иглавные(существенные)свойства; 

 выделениеобщихглавных(существенных) признаковвсехимеющихсяобъектов; 

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

признаку.Обучающемусяможнопредложить(вусловияхэкранногопредставлениямоделейобъек

тов) 

гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для анализа свойств объектов, 

которыеподлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных 

(виртуальных)моделейизучаемыхобъектовсцельюихдифференциации.Приэтомвозможнафиксациядеят

ельностиобучающегосявэлектронномформатедлярассмотренияпедагогомитоговработы. 

Обобщениекакуниверсальноеучебноедействиевключаетследующиеоперации: 

 сравнениепредметов(объектов,явлений,понятий)и выделениеихобщихпризнаков; 

 анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых

(инвариантных)существенныхпризнаков(свойств); 

 игнорированиеиндивидуальныхи/илиособенныхсвойствкаждогопредмета; 

 сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака

всеханализируемыхпредметов. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей 

объектов,явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения 

предметов(объектов,явлений)ивыделенияихобщихпризнаков. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковыхспособовдействийнаразличномпредметномсодержании,формируетуобучающихсячёткоеп

редставлениеобихуниверсальныхсвойствах, 

т.е.возможностьобобщённойхарактеристикисущностиуниверсальногодействия. 

 

2.2.4. Место универсальныхучебныхдействий впримерныхрабочихпрограммах 
 

ВсоответствиисФГОСНООсформированностьуниверсальныхучебныхдействийуобучающихсяо

пределяетсянаэтапезавершения ими освоенияпрограммыначальногообщегообразования.Это не 

снимает обязанности учителя контролировать динамику становления всех 

группУУДдлятого,чтобывовремяустранятьвозникшиеуобучающихсятрудностииошибки.Вэтомслучае

полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с 

закономерностямиконтрольно-

оценочнойдеятельностибалльнойоценкой(отметкой)оцениваетсярезультат,анепроцессдеятельности.

Взадачуучителявходитпроанализироватьвместесобучающимсяегодостижения,ошибкиивстретившиеся
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трудности,влюбомслучаеморальноподдержатьего,высказатьнадеждунадальнейшиеуспехи.Приэтомрез

ультатыконтрольно-

оценочнойдеятельности,зафиксированныевэлектронномформате,позволятинтенсифицироватьработуу

чителя. 

Можноиспользоватьсловеснуюоценку:«молодец,стараешься,утебя обязательнополучится»,но 

отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена самостоятельно 

иправильно,т.е.возможноговоритьосформировавшемся универсальномдействии. 

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обученияпредставлено 

вразделе «Содержаниеобучения»,котороестроится поклассам. 

В каждом классе пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, 

литературноечтение,иностранныйязык,математикаиокружающиймир)выделенраздел«Универсальные

учебныеумения», в котором дан вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения. В 

первом 

ивторомклассахопределёнпропедевтическийуровеньовладенияуниверсальнымидействиями,поскольк

у пока дети работают на предметных учебных действиях, и только к концу второго 

годаобученияпоявляютсяпризнакиуниверсальности. 

Содержаниеуниверсальныхучебныхдействийпредставленоврабочихпрограммахвразделе 

«Планируемыерезультатыобучения»вспециальномразделе«Метапредметныерезультаты»,ихперечень

даётсянаконецобучениявначальнойшколе. 

СтруктуракаждоговидаУУДданавсоответствиистребованиямиФГОС. 

Познавательные универсальные учебные действия включают перечень базовых 

логическихдействий;базовыхисследовательскихдействий;работусинформацией. 

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, 

действия,связанныесосмысловымчтениемитекстовойдеятельностью,атакжеУУД,обеспечивающиемон

ологическиеформыречи(описание,рассуждение,повествование). 

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и 

самооценки.В программах представлен также отдельный раздел «Совместная

 деятельность»,интегрирующийкоммуникативныеирегулятивныедействия,необходимыедляуспеш

нойсовместнойдеятельности. 

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы, 

приёмыиформыорганизацииобучения,направленныенаформированиевсехвидовУУД.Здесьнаметодиче

скомуровнепрослеживаетсявкладкаждогоучебногопредметавформированиеуниверсального действия, 

но всё это может корректироваться, уточняться и дополняться учителем 

сучётомособенностейконтингентаобучающихсяданнойобразовательнойорганизации,атакженаличияк

онкретнойобразовательнойсреды. 

 
2.3. Рабочаяпрограммавоспитания 

 
 

2.3.1. Пояснительнаязаписка 

 
 

Федеральная рабочая программа воспитания в МБОУ ООШ с.Коробовка(далее 

Программа)разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в 

РоссийскойФедерации»,СтратегииразвитиявоспитаниявРоссийскойФедерациинапериоддо2025года(Р

аспоряжениеПравительстваРоссийскойФедерацииот29.05.2015№996-
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р)иПланамероприятийпоеёреализациив2021—

2025годах(РаспоряжениеПравительстваРоссийскойФедерацииот12.11.2020№2945-

р),СтратегиинациональнойбезопасностиРоссийскойФедерации(УказПрезидентаРоссийскойФедераци

иот02.07.2021№400),федеральныхгосударственныхобразовательныхстандартов (далее — ФГОС) 

начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от31.05.2021 № 286), основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 №287). 

Программаосновываетсянаединствеипреемственностиобразовательногопроцессавсехуровней 

общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания для 

организацийдошкольногоисреднегопрофессиональногообразования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и системной 

воспитательнойдеятельностив 

школе;разрабатываетсяиутверждаетсясучастиемколлегиальныхоргановуправления 

школы,втомчислесоветовобучающихся,советовродителей(законныхпредставителей);реализуетсяведи

нствеурочнойивнеурочнойдеятельности,осуществляемойсовместно с семьёй и другими участниками 

образовательных отношений, социальными 

институтамивоспитания;предусматриваетприобщениеобучающихсякроссийскимтрадиционнымдухов

нымценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым 

вроссийскомобщественаосновероссийскихбазовыхконституционныхнормиценностей;историческоепр

освещение,формированиероссийскойкультурнойигражданскойидентичностиобучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный.Приложение—

примерныйкалендарныйпланвоспитательнойработы. 

Приразработкеилиобновлениирабочейпрограммывоспитанияеёсодержание,заисключениемцел

евогораздела,можетизменятьсявсоответствиисособенностями школы :организационно-

правовойформой,контингентомобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей), 

направленностью образовательной программы, в том числе 

предусматривающейуглублённоеизучениеотдельныхучебныхпредметов,учитывающейэтнокультурны

еинтересы,особыеобразовательныепотребностиобучающихся. 

 
2.3.2. Особенности организуемого в МБОУ ООШ с.Коробовкавоспитательногопроцесса 

 

 
МБОУ ООШ с.Коробовка расположена в Грязинском районе Липецкой области. До города 20 км.  

Социальное окружение МБОУ ООШ с.Коробовка представлено следующими организациями:  

КДЦ с. Коробовка, библиотека. 

В социальном заказе родители ставят на первое место образование детей, обеспечение социальной 

адаптации, развитие индивидуальных способностей, профессиональное самоопределение.  

В школу без ограничений принимаются дети, проживающие на закрепленной территории. Дети, 

проживающие вне села школы, принимаются при наличии свободных мест.  

Дети в основном на подвозе, возит школьный автобус. В школе созданы все необходимые условия для 

обучения и воспитания детей любой категории: в соответствии с требованиями ФГОС обустроены и 

оснащены современным учебным оборудованием учебные кабинеты, обеспечены компьютерной 

техникой и доступом в интернет через подключение Wi-Fi, спортивный зал, спортивная площадка на 

улице. Необходимые меры доступности и безопасности обеспечены в соответствии с нормативными 

требованиями.  

Особенности социального окружения. На территории села в шаговой доступности от школы 
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расположены организации, полезные для проведения экскурсионных мероприятий с обучающимися: 

пожарная часть, детская библиотека.    

Значимые партнеры школы. Это подрядные организации, которые на договорной основе обеспечивают 

питание в школьной столовой.   

Особенности контингента учащихся. В школе обучаются с 1-9 класс. Состав обучающихся школы 

неоднороден и различается:  

- по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребёнка и его уровня подготовки к 

обучению в школе. Кроме того, ежегодно разрабатываются рабочие программы по курсам внеурочной 

деятельности, функционируют группы обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам;  

- по социальному статусу, который зависит от общего благополучия семьи или уровня воспитательного 

ресурса отдельных родителей присутствуют обучающиеся с неблагополучием, с девиантным 

поведением.  

Источники положительного или отрицательного влияния на детей. Команда администрации - 

квалифицированные, имеющие достаточно большой управленческий опыт руководители, в 

педагогическом составе - одинаковое соотношение учителей с большим опытом педагогической 

практики и молодых педагогов с достаточно высоким уровнем творческой активности, и 

профессиональной инициативы.  

Возможные отрицательные источники влияния на детей - социальные сети, компьютерные игры, а также 

отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные грамотно управлять развитием и 

организацией досуга своего ребёнка.  

Оригинальные воспитательные находки школы.  

Воспитательные системы класса, разработанные классными руководителями на основе системы 

персональных поручений, целенаправленных воспитательных мероприятий и оценочных инструментов. 

Модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная на установлении конструктивных 

отношений и целенаправленной организации совместной деятельности по развитию школьного уклада 

(коворкинг – центр). 

Обеспечение 100% - ного охвата внеурочной деятельностью всех категорий обучающихся, за счет 

профессионального ресурса педагогов школы с привлечением педагогов дополнительного образования. 

Принципы взаимодействия педагогов, школьников и их родителей, на которых основывается процесс 

воспитания в МБОУ ООШ с.Коробовка:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 

организации; 

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников, педагогов и родителей; 

- реализация процесса воспитания 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 при активном привлечении родителей учащихся; 

- организация основных совместных дел школьников, педагогов и родителей как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основные традиции воспитания в МБОУ ООШ с.Коробовка: 

- стержень годового цикла воспитательной работы школы - ключевые общешкольные дела, через 

которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важная составляющая каждого ключевого дела и большинства совместных дел педагогов и 

школьников - коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

- условия в школе создаются для обеспечения по мере взросления ребёнка его растущей роли в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- отсутствие соревновательности между классами в проведении общешкольных дел, их социальной 

активности; 
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- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, 

секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевая фигура воспитания в школе - классный руководитель, реализующий по отношению к детям 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

  Родители МБОУ ООШ с.Коробовка - это, в основном, представители среднего класса, 

ориентированные на качественное и высокотехнологичное образование своих детей. Они (в 

большинстве своем) воспринимают образование как ресурс для построения успешной жизни и карьеры 

своих детей. В современном учебном заведении они хотят видеть совмещение лучших традиций 

советской школы и новаторских методик, обеспечивающих соответствие высоким образовательным 

стандартам, формату единых государственных экзаменов и т.п. Это, как правило, люди, хорошо 

представляющие себе перспективы своих детей, ценящие уважительное отношение к ним, умеющие 

зарабатывать и считать деньги, но при этом весьма ограниченные во времени. 

Коллектив школы поставил перед собой цель: создание и развитие воспитательной среды, 

способствующей духовному и гражданскому становлению и росту личности школьника. 
В школе создана воспитательная система гуманистического типа, которая находится в постоянном 

развитии. Главной ценностью для педагогов является ребёнок, главным критерием эффективности 

воспитания – личность выпускника. 

К числу базовых ценностей этой модели относятся: 

1.Самоценность познания как важнейшей формы деятельности. 

2.Формирование универсальности интеллекта (для преодоления тенденции к узкой специализации). 

3.Сотрудничество с высокопрофессиональными и духовно-нравственными людьми (как основа 

прогресса личности). 

4.Ответственность каждого человека за формирование собственной личности (школа создает условия и 

помогает ему в этом). 

5.Стремление к саморазвитию и самореализации на основе высокой культуры и порядочности. 

6.Стремление к гармоничным отношениям с окружающей средой (природной и социальной); 

устойчивость к негативным влияниям. 

Школа при реализации основных образовательной программыначального общего образования на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), внеурочной деятельности, 

дополнительного образования формирует социокультурную среду, создает условия, необходимые    для   

всестороннего развития личности, определяя воспитание составляющим звеном единого 

образовательного процесса. 

Социально-воспитательный компонент учебного процесса включает развитие ученического 

самоуправления, участие обучающихся в работе общественных     организаций, спортивных и 

творческих клубов, научных школьных сообществах и объединениях. 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

сформулирована общая цельвоспитания в школе – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то 

есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 
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Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 

важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевыеприоритеты, которым необходимо уделять чуть большее 

внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их 

потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. 

Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы 

и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом  возрасте. К наиболее важным из них, относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю 

работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и 

в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о 

своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в 

морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования 

им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий 

социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека;  



139 
 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений школьников. 

 

Направлениявоспитания 

Программареализуетсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельности школы 

поосновнымнаправлениямвоспитаниявсоответствиисФГОСНООиотражаетготовностьобучающихсяру

ководствоватьсяценностямииприобретатьпервоначальныйопытдеятельностинаихоснове: 

Гражданскоевоспитание—

формированиероссийскойгражданскойидентичности,принадлежностикобщностигражданРоссийской

Федерации,кнародуРоссиикакисточникувластивРоссийском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам,свободамиобязанностям 

гражданинаРоссии,правовойиполитическойкультуры; 

Патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу,уважениякдругимнародамРоссии;историческоепросвещение,формированиероссийскогонацио

нальногоисторическогосознания,российскойкультурнойидентичности; 

Духовно-нравственное воспитание—воспитание на основе духовно-нравственной 

культурынародов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российскихсемейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия ивзаимопомощи,уваженияк старшим,кпамятипредков; 

Эстетическоевоспитание—

формированиеэстетическойкультурынаосновероссийскихтрадиционных духовных ценностей, 

приобщение к лучшим образцам отечественного и мировогоискусства; 

Физическоевоспитание—ориентированноенаформированиекультурыздоровогообразажизни и 

эмоционального благополучия -развитие физических способностей с учётом 

возможностейисостоянияздоровья,навыковбезопасногоповедениявприроднойисоциальнойсреде,чрезв

ычайныхситуациях; 

Трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своегоидругихлюдей),ориентациянатрудовуюдеятельность,получениепрофессии,личностноесамовыр
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ажение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижениевыдающихсярезультатоввпрофессиональнойдеятельности; 

Экологическоевоспитание—формированиеэкологическойкультуры,ответственного,бережного 

отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовныхценностей,навыковохраны, защиты, восстановленияприроды, окружающейсреды; 

Ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

людей,природыиобщества,кполучениюзнаний,качественногообразованиясучётомличностныхинтерес

овиобщественныхпотребностей. 

 

Целевыеориентирырезультатоввоспитания 

 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитанияобучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) 

ценностей,обеспечиваютединствовоспитания,воспитательногопространства. 
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Целевыеориентиры 

Гражданско-патриотическоевоспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине—

России,еётерритории,расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющийуважениексвоемуидругимнародам. 

Понимающийсвоюсопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемуродногокрая,своейРоди

ны—России, Российскогогосударства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своегорегиона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к 

нимуважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе,гражданскихправахиобязанностях. 

Принимающийучастиевжизникласса,гимназии,вдоступнойповозрастусоциально- 

Значимойдеятельности. 

Духовно-нравственноевоспитание 

Уважающийдуховно-

нравственнуюкультурусвоейсемьи,своегонарода,семейныеценностисучётомнациональной,ре

лигиознойпринадлежности. 

Сознающийценностькаждойчеловеческойжизни,признающий индивидуальность 

идостоинствокаждогочеловека. 

Доброжелательный,проявляющийсопереживание,готовностьоказыватьпомощь,выражающий 

неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другимлюдям,уважающийстарших. 

Умеющийоцениватьпоступкиспозицииихсоответствиянравственнымнормам,осознающий 

ответственностьзасвоипоступки. 
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Владеющийпредставлениямиомногообразииязыковогоикультурного пространства 

России,имеющийпервоначальныенавыкиобщения слюдьмиразныхнародов,вероисповеданий. 

Сознающийнравственнуюиэстетическуюценностьлитературы,родногоязыка,русского 

языка,проявляющий интерескчтению. 

Эстетическоевоспитание 

Способный воспринимать и чувствоватьпрекрасное в быту,природе, 

искусстве,творчествелюдей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре.Проявляющийстремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельнос

ти, 

искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережноотносящийсякфизическомуздоровью,соблюдающийосновныеправилаздоровогои 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной 

среде.Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения вбыту,природе, обществе. 

Ориентированныйнафизическоеразвитиесучётомвозможностейздоровья,занятияфизкультурой

испортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизическиеиповеденческиеособенностисучётомвозраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность трудав жизни человека,семьи,общества. 

Проявляющийуважениектруду,людямтруда,бережноеотношениекрезультатамтруда,ответствен

ноепотребление. 

Проявляющийинтерес кразнымпрофессиям. 

Участвующийвразличныхвидахдоступногоповозрастутруда,трудовойдеятельности. 

Экологическоевоспитание 

Понимающийценностьприроды,зависимостьжизнилюдейотприроды,влияниелюдейнаприроду,

окружающую среду. 

Проявляющийлюбовь ибережное отношение к природе,неприятиедействий, 

приносящихвредприроде,особенноживым существам. 

Выражающийготовностьвсвоейдеятельностипридерживаться экологическихнорм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельностьвпознании,интересиуважениек научнымзнаниям, науке.  

Обладающийпервоначальнымипредставлениямиоприродныхисоциальныхобъектах,многообр

азииобъектовиявленийприроды,связиживойинеживойприроды,онауке,научномзнании. 

Имеющийпервоначальныенавыкинаблюдений,систематизациииосмысленияопытав 

естественно-научнойигуманитарнойобластяхзнания. 
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2.3.3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

 Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, куратор, наставник, 

тьютор и т.п.) 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  

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися 

вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с 

самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе;  

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных 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;  

- сплочение коллектива класса через:  

игры и тренинги на сплочение и командообразование; однодневные и многодневные походы и 

экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;  

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя 

с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом;  

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем 

в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;  

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи;  

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом 

тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
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- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше 

узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в 

целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- 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, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке 

знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

- 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;    

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 
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Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, 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 школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов. 

 Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам 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. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия 

для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего 

труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому 

труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде.  

 

Модуль «Самоуправление» 

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 
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трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения школьников по 

вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего  

проведение личностно- значимых дляшкольников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капуст- 

ников,флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных  

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность, созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой школьным 

 психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров (например, 

старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных  

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы 

класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в походы,  

экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников  

ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и  

внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за 

порядком и чистотой вклассе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

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 профориентационныхчасов общения, направленных на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых  

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах  

профессий, о способах выбора профессий, одостоинствах и недостатках той или иной интересной 

 школьникам профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия села и района, дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в средних  

специальных учебных заведениях района; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение  

профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и  

направлениям образования; 
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- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: просмотр  

лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие вмастер классах, посещение открытых уроков; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей,  

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 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 дополнительного образования.   

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

- общешкольный родительский комитет, комиссия по осуществлениюРодительского контроля, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и  

способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары,  

круглые столы с приглашением специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеурочные занятия для 

получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения  наиболее острых проблем  

обучения и воспитания школьников; 

- семейный  всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

- родительские форумы  при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов 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; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются ключевые 

общешкольные дела. Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совестно педагогами и детьми.  Через ключевые общешкольные дела осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов. Ключевые общешкольные дела не являются набором 

календарных праздников, отмечаемых в школе, это комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый 

коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогическими работниками для обучающихся.  

Ключевые дела имеют высокий воспитательный потенциал. Они  формируют гуманистические 

ценности воспитанников; помогают им осознавать значимость других людей и проявлять свои лучшие 

человеческие качества; дают значимый опыт взаимодействия с другими детьми и взрослыми; обеспечивают 
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развитие интересов и способностей воспитанников, их творческую самореализацию; формируют дружеские 

связи и отношения в коллективе. 

В школе таковыми являются: «День знаний», «День учителя»,  «День матери», «Новогодний 

калейдоскоп», «Международный женский день 8 марта», «День защитника Отечества»,  «Мы – наследники 

Победы» и др. 

Важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

В школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль 

в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора). В проведении общешкольных дел 

отсутствует соревновательность между классами, поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность. Педагоги школы 

ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 

детских объединений, на установление в них 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. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.  

Для этого в школе  используются следующие формы: 

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. 

- Спортивные состязания  проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями 

учащихся, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

- Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 

событиям. 

На школьном уровне: 

- Разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей 

радости.  

- 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.  

К ним относятся: 

Для детей младшего школьного возраста: Праздник букваря, День учителя, День матери,  

Праздничные мероприятия, посвященные Новому году и др.  

Для детей подросткового и  возраста: Праздничные мероприятия посвященные Новому году, 

Масленица и др. 

- Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей.  

-  Церемонии награждения (по итогам месяца, четверти, года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 
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- Выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел.   

- Участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел.  

- Проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

- Вовлечение по возможностикаждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них 

ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу 

гостей и т.п.). 

- Индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел. 

- Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за 

его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими 

взрослыми. 

- При необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его 

в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы.  

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественные объединения,РДДМ- это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 

"Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении 

осуществляется через:  

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демократических 

процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору  

объединения, ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их  

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу 

в целом;  

- развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

 слышать других.  Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым 

людям;  

- совместная работа с учреждениями социальной сферы  (проведение культурно-просветительских и  

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории  

данных учреждений и т.п.);   

- участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (уход за деревьями и кустарниками,  

благоустройство клумб) и другие; 

- договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, традиционной формой 

которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет  

собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между  ребенком  и коллективом  детского  

общественного объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного  

объединения; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения 

для обсуждения вопросовуправления объединением, планирования дел в школе и селе,  празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

- сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время.  Здесь, в процессе круглосуточного 

 совместного проживания формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система  
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отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор  

значимых дел; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности  

детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, 

квестов, театрализаций и т.п.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство  

общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении  

(реализуется посредством введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной  

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского 

объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения; 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо  

конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабныйхарактер, так и постоянной деятельностью 

 школьников.  

Детское общественное объединение 

 «Российское движение детей и молодежи» 

В школе организована работа первичного отделения Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации - Российского движения детей и молодежи (РДДМ). Целью

 Российского движения детей и молодежи является: 

 содействие в совершенствовании государственной политики в области воспитания подрастающего 

поколения; 

- содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей; 

- создание условий для самопознания, саморазвития и самореализации подрастающего поколения  

согласно возрастным потребностям и интересам; 

- становление гражданской позиции подрастающего поколения путем коллективного взаимодействия на 

 благо России. 

     Реализация целей РДДМ предполагает решение ряда задач: 

 формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего реализацию взаимодействия

 ученического самоуправления, партнеров РДДМ для проектов деятельности участников 

первичного отделения РДДМ; 

 использование Дней единых действий РДДМ как технологии, позволяющей организовать поддержку и 

реализацию пяти  ведущих направлений деятельности РДДМ с целью развития проектной деятельности; 

 развитие системы методического сопровождения деятельности первичного отделения РДДМ; 

 формирование единой информационной среды в школе для развития и масштабирования 

инновационной, проектной, социально-преобразованной деятельности РДДМ. 

Воспитание в РДДМ осуществляется через направления:  

Личностное развитие - участие в городских, региональных или российских творческих конкурсах: 

рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу 

в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других; на популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к 

здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО;  

Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и другим 

событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; оказывают посильную помощь 

пожилым людям; осуществляют совместную работу с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения.  

Военно-патриотическое направление - деятельность отрядов юных инспекторов дорожного движения, 

дружины юных пожарных и т.д. 
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Информационно-медийное направление объединяет ребят, участвующих в работе школьных 

редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-странички школы и РДДМ в соцсетях, 

организации деятельности школьного пресс-центра, где они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, 

вести блоги и сообщества в соцсетях. Основными формами деятельности членов РДДМ являются:  

 участие в днях единых действий и в совместных социально-значимых мероприятиях;  

 коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;  

 информационно-просветительские мероприятия;  

 разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся.  

Деятельность РДДМ в рамках МБОУ ООШ с.Коробовка осуществляется на основании календарного плана 

РДДМ. 

Участие младших школьников в программе социальной активности обучающихся «Орлята России» 

 

Модуль «Школьные СМИ» 

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: 

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через  школьное телевидение и на страницах социальных 

сетей) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-

технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее  

официальный сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

школе, информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы;    

- школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж 

познавательных, документальных, развлекательных  видеороликов, с акцентом на этическое, эстетическое, 

патриотическое просвещение аудитории; 

- участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, 

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. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая  переориентация, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

- размещение на стенах 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, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы беседок, 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 
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категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на 

зоны активного и тихого отдыха; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, 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, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и 

т.п.);  

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг 

школы, гимн школы, эмблема школы, логотип,  элементы школьной формы  и т.п.), используемой, как в 

школьной повседневности, так и в торжественные  моменты жизни образовательной организации – во 

время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в 

жизни школы знаковых событий; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления);  

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников: в музей, кинотеатр, на предприятие, на природу 

(проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих им 

заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

- турслеты с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников, 

включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по 

спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков 

лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства 

командных зон отдыха , комбинированную эстафету. 

 

Модуль "Волонтёрская деятельность" 

     Волонтерская или добровольческая деятельность – это добровольный благотворительный труд людей на 

благо нуждающихся в помощи. Основными характеристиками волонтерской деятельности является 

отсутствие материального вознаграждения, наличие доброй воли ее участников. Волонтеры могут 

участвовать в трудовой, творческой деятельности, создавать общественное мнение о волонтерском 

движении. В лицее функционирует волонтерское движение «Под флагом добра». Основой волонтерского 

движения является отряд обучающихся - добровольцев. Добровольцем может стать абсолютно любой 

человек – вне зависимости от возраста, пола и других обстоятельств. Поэтому в волонтерском движении 

школы участвуют не только дети, но и взрослые. Более того, педагоги своими действиями подают детям 

пример. В рамках волонтерского движения ведется работа с такими умениями школьников, как умение 

командовать и подчиняться, умение быть организатором, умение взаимодействовать в трудовом процессе, 

умение идти на компромисс, умение уступать. 

Опираясь на опыт и практику своей работы, волонтёры организуют социальные акции, ставшие 

традиционными: дни помощи животным и птицам, новогодний подарок для ветеранов, новогодняя сказка 
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для начальной школы, акция для пожилых людей «Старость в радость», новогодняя благотворительная 

акция для малообеспеченных семей «Рождественское чудо», неделя добрых дел и акции, возникающие 

спонтанно, или по просьбе социальных партнеров школы. Выбрав для себя участие в одном направлении, 

ученики школы сознательно, добровольно и бескорыстно помогают другим. Волонтерство развивается на 

нескольких уровнях: как в рамках классов, общешкольных мероприятиях и акциях, так и в рамках 

объединений дополнительного художественной направленности.  

    Цель волонтерского движения состоит в развитии и социальной самореализации обучающихся путем 

ознакомления с различными видами социальной активности, вовлечении обучающихся школы в 

добровольческое движение города. Для достижения цели решаются следующие задачи:  

- популяризация идей добровольчества, осуществление рекламно - информационной деятельности;  

- создание оптимальных условий для распространения волонтерского движения и активизации участия в 

социально-значимых акциях и проектах;  

- вовлечение обучающихся в проекты, связанные с социальной поддержкой различных групп населения;  

- участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, информационно-просветительских и 

спортивных мероприятий; 

- создание и использование связей с другими общественными (волонтерскими) организациями для 

совместной социально-значимой деятельности;  

- воспитание у обучающихся активной гражданской позиции, формирование лидерских и нравственно-

этических качеств, чувства патриотизма;  

- поддержка и реализация социальных инициатив обучающихся;  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы:  

Вне образовательной организации 

- социальные проекты, реализуемые совместно и для социальных категорий или учреждений партнеров – 

ежегодные разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел в рамках 

экологического, патриотического, социального волонтерства), ориентированные на помощь социально 

незащищенным категориям населения;  

- открытые дискуссионные площадки – организуемый комплекс открытых дискуссионных площадок с 

участием представителей и лидеров волонтерских движений, в рамках которых обсуждаются вопросы и 

проблемы волонтерской жизни школы и города  

На уровне общеобразовательной организации:  

- общешкольные акции – ежегодно проводимые мероприятия, связанные с различными направлениями 

волонтерства, в которых участвуют все классы школы;  

- семинары, тренинги для начинающих волонтеров, проводимые педагогами - организаторами школы и 

ответственными за волонтерское движение; 

- торжественные ритуалы вручения волонтерских книжек; 

- работа с младшими ребятами, проведение для них праздников, утренников, тематических праздников. 

На уровне классов:  

- локальные акции, организуемые классом, параллелью или объединениями дополнительного образования 

определенной направленности;  

- участие школьных классов в реализации общешкольных акций;  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми волонтерской деятельности классными 

руководителями;  

- работа волонтеров и классного руководителя по привлечению новых членов в волонтерское движение  

На индивидуальном уровне:  

- вовлечение каждого ребенка в сферу добрых, работа классных руководителей в данном направлении;  

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков волонтерской деятельности, 

поощрение инициативы и волонтерских идей; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа волонтерской 

деятельности, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

представителями социального партнерства. 

 

2.3.4. Основныенаправлениясамоанализа воспитательнойработы 
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Самоанализ организуемой в МБОУ ООШ с.Коробовка воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

МБОУ ООШ с.Коробовка, 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;   

- 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. 

Основными направлениями анализа организуемого в МБОУ ООШ с. Коробовкавоспитательного 

процесса являются: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Динамика личностного развития школьников. 

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 и анкетирование, на основании которого заполняется 

карта самоанализа. 

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. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, 

событийно-насыщенной и личностно-развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Структура аналитического отчета воспитательной деятельности может включать следующие разделы: 

1. Анализ работы по направлениям деятельности. 

- анализ реализации целей и решения задач, поставленных в начале года образовательной 

организацией; 

- анализ ключевых дел, событий, проводимых в образовательной организации по разным 

направлениям. 

2. Общее состояние организуемой в школе совместной деятельности школьников и педагогов, 

родителей. 

Способамиполучения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей 

и взрослых являются беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

3. Качество воспитательной деятельности классных руководителей. 
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Критериями, на основе которых осуществляется данный анализ, являются: умение классных 

руководителей конкретизировать общую цель воспитания в соответствии со спецификой своей 

профессиональной деятельности и особенностями своих воспитанников; соответствие используемых 

педагогами форм работы с детьми собственным целям воспитания и особенностям своих воспитанников; 

актуальность и разнообразие содержания их совместной с детьми деятельности, его четкая ориентация на 

конкретные результаты воспитания. Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе. 

Способами получения информации о воспитательной деятельности классных 

руководителей могут быть наблюдение, беседы с педагогами, посещение (с согласия педагогов) их занятий 

с детьми, анализ поведенных педагогами мероприятий. 

Внимание  заместителя директора сосредотачивается на следующих вопросах:  

 испытывают ли     классные     руководители     затруднения в определении цели своей 

воспитательной деятельности;  

 испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми 

деятельности;  

 стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых 

общностей; 

 доброжелателен ли стиль их общения со школьниками;  

 складываются ли у них доверительные отношения со школьниками-  являются ли они для своих 

воспитанников значимыми взрослыми? 

4. Анализ уровня воспитанности обучающихся. 

Осуществляется заместителем директора по воспитательной работе и классными руководителями. 

Несколько методик по изучению уровня развития классного коллектива: 

Существенное влияние на развитие личности ученика оказывает классный коллектив, равно как и 

ученик оказывает свое влияние на развитие коллектива, в котором он находится. 

Внимание классных руководителей и заместителя директора по воспитательной работе должно быть 

направлено на низкие показатели эффективности воспитательного процесса, так как это должно влиять на 

формирование целей и задач воспитания в новом учебном году. 

5. Управление воспитательным процессом. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является грамотность реализации 

административной командой своих основных управленческих функций в сфере воспитания: планирования, 

организации и мотивации воспитательной деятельности педагогов. 

Осуществляется анализ директором образовательной организации. 

Способами получения информации об управлении воспитательным процессом могут быть беседы и 

(при необходимости) анкетирование педагогов для получения обратной связи о работе административной 

команды школы. 

Внимание директора сосредотачивается на следующих вопросах: имеют ли педагоги чёткое 

представление о своих должностных обязанностях, правах и сфере своей ответственности, а также о 

содержании осуществляемой в школе воспитательной работы; создаются ли школьной администрацией 

условия для профессионального роста педагогов в сфере воспитания; поддерживается ли в педагогическом 

коллективе доброжелательные взаимоотношения; существует ли в школе система стимулов и поощрений 

для педагогов за хорошую воспитательную работу с детьми. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

    -качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 
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- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качествомпрофориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в МБОУ ООШ с.Коробовка воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.  
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 
3.1. Учебныйпланначальногообщегообразования 

 

 
Учебный план начального общего образования МБОУ ООШ с. Коробовка  (далее - учебный план) для 

1-4 классов, реализующих основную образовательную программу начального общего образования, 

соответствующую ФГОС НОО (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы МБОУ ООШ с.Коробовка, разработанной 

в соответствии с ФГОС начального общего образования, с учетом Федеральной образовательной 

программой начального общего образования, и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в МБОУ ООШ с.Коробовка начинается 02.09.2024 и заканчивается - 26.05.2025 для 1- 4 

классов. 

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели во 2-4 классах – 34 учебных недели.  

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет в 1 классе - 21 час, во 2 

– 4 классах – 23 часа. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом 

объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в неделю -5 уроков. 

 для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы наибольший ее 

объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков включаются предметы, 

соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности либо со средним баллом и наименьшим баллом 

по шкале трудности, но в большем количестве, чем в остальные дни недели.  

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х уроках в середине учебной 

недели. Продолжительность урока (академический час) составляет 40 минут, за исключением 1 класса. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:  

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь 

- май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

 Продолжительность выполнения домашних заданий составляет во 2-3 классах - 1,5 ч.,  

в 4 классах - 2 ч. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматривается 

чередование периодов учебного времени  и каникул.  Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Учебные занятия для учащихся 1-4 классов проводятся по 5-и дневной учебной неделе. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного 

плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на 

проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся 

В МБОУ ООШ с.Коробовка языком обучения является русский язык. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» выбор одного из 

учебных модулей осуществляются по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Промежуточная аттестация–процедура, проводимая с целью оценки качества освоения обучающимися 

части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое 

оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ ООШ с. Коробовка. 

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в форме 

словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных заключений учителя, по 

итогам проверки самостоятельных работ. 

Освоение основных образовательных программ начального общего образования завершается 

итоговой аттестацией. Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 года. 
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Учебный план 

1-4классы 

Пятидневнаяучебнаянеделя 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

КЛАССЫ 
I II III IV Всего 

Обязательная часть      

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Труд(технология) 1 1 1 1 4 

Физическая  

культура 

Физическая  

культура 

2 2 2 2 8 

ИТОГО:  20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

Математика и 

информатика 

Математика 1 1 1 0 3 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка 

 21 23 23 23 90 

Учебные недели  33 34 34 34 125 

Всего часов  за год  693 782 782 782 3039 

 

 

 

 

Внеурочнаядеятельность 

Ценностноеразвитие Разговорыо важном 1 1 1 1 4 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 
Подвижные игры 1 1 1 1 4 

Коммуникативная Орлята России 1 1 1 1 4 

Художественно-эстетическая В гостях у сказки 1 1 1 1 4 

Интеллектуальныемарафоны Функциональная 

грамотность 

1 1 1 1 4 

Интеллектуальныемарафоны Я познаю мир 1 1 1 1 4 

Учениесувлечением! Факультатив 

поразделу«Орфография» 

- «Легко ли писать безошибок?» 

1 1 1 1 4 

ИТОГОповнеурочнойдеятельности 7 7 7 7 28 
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3.2. Календарныйучебныйграфик 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с 

учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года. 

               Продолжительность учебного года 

Дата начала учебного года – 2 сентября.  

Дата окончания учебного года –31 августа.  

        Продолжительность учебного года 

 1 класс – 33 учебные недели 

 2-9 классы – 34 учебные недели 

Продолжительность учебной недели: для учащихся 1- 9х классов 

–5-ти дневная учебная неделя. 
Каждый понедельник в 8-20 – 9-00 - «Разговоры о важном» 
Каждый четверг в 8-20 – 9-00 – Профориентация 6-9 классы.               

Продолжительность учебного года: 

1 класс 33 учебные недели,  

2-9-е классы  34 учебные недели, 

1 четверть с 02 сентября по 25 октября 2024 года (8 учебных недель) 

2 четверть с 05 ноября по 28 декабря 2024 года (8 учебных недель) 

3 четверть с 9 января по 21  марта 2025 года (10 учебных недель, 2 дня,  в 1–ом классе 9 

учебных недель, 3 дня) 

4 четверть с  31 марта  по 26 мая 2025 года (7 учебных недель, 2 дня) 

Начало учебных занятий:  

1смена  -  8-20 

Окончание учебных занятий: 

1 смена   14-20 

Сменность занятий:  

I смена – 1- 9  классы 

Количество учебных: дней в неделю: 

начальное и основное общее образование – 5 дней (для I-9 классов) 
КАНИКУЛЫ:  ОСЕННИЕ с 26 октября по  04 ноября 2024 года (9 дней) 
ЗИМНИЕ с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года (9 дней), 
ВЕСЕННИЕ с 22 марта  по 30 марта  2025 года (9 дней), 
Дополнительные каникулы для обучающихся первого класса с 15 февраля по 23 февраля  
2025 года. 
Праздничные дни: 23 февраля 2025 года, 8 марта 2025 года, 1 мая 2025 года, 9 мая 2025года 
Каникулярные дни: 2 мая, 8 мая 2025 года 
Примечание: 28 декабря 2024 года необходимо учиться по расписанию понедельника; 
11 января 2025 года необходимо учиться по расписанию четверга; 
26 апреля 2025 года необходимо учиться только 9 классу по расписанию пятницы; 
26 мая 2025 года необходимо учиться по расписанию пятницы. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ 

2024-2025 учебный год 

Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов школы. 

Текущая аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного года осуществляется качественно без 

фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по 5-балльной шкале.  

Промежуточная аттестация проводится по окончании года во 2-4 классах. 

 

Учебные 

предметы 

Формы промежуточной аттестации 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
 Диагностическая Контрольный Контрольный ВПР 
 контрольная диктант диктант  

Русский язык работа,    
 экспертная    
 оценка    

Литературное

чтение 

Экспертная
оценка 

Учет текущих образовательных результатов 

Иностранный

язык 
(английский) 

 Учет текущих образовательных результатов 

 Диагностическая Контрольная Контрольная ВПР 
 контрольная работа работа  

Математика работа,    

 экспертная    

 оценка    

Окружающий 
мир 

Экспертная 
оценка 

Учет текущих образовательных результатов 

ОРКСЭ 
- - - Учет текущих 

образовательны
х результатов 

Изобразительн 
оеискусство 

Экспертная 
оценка 

Учет текущих образовательных результатов 

Музыка 
Экспертная 

оценка 
Учет текущих образовательных результатов 

Технология 
Экспертная 

оценка 
Учет текущих образовательных результатов 

Физическая 
культура 

Экспертная 
оценка 

Учет текущих образовательных результатов 
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3.3.Планвнеурочнойдеятельностиначальногообщегообразования 

В соответствии с обновленным федеральным государственным образовательным 

стандартомначальногообщегообразования(ФГОСНОО)основнаяобразовательнаяпрограмманачальногооб

щего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через 

внеурочнуюдеятельность. Внеурочная деятельность является составной частью образовательных 

отношений иодной из форм организации свободного времени обучающихся. Под внеурочной 

деятельностью, врамках реализации ФГОС НОО следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую вформах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования. 

Системавнеурочнойвоспитательнойработыпредставляетсобойединствоцелей,задач,принципов,

содержания,формиметодовдеятельности. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в разновозрастной 

школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного образа 

жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и проектно-

исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников;  

5) 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; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

7) 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 МБОУ ООШ с. Коробовка; 

— 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 Липецкой области. 

Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школьника, 

углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового 

безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение учебных 

предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система разнообразных 

творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности к импровизации, 

драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в театрализованной 

деятельности. 
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5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной деятельности, которые 

формируют представления младших школьников о разнообразных современных информационных 

средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных мероприятий, 

которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и 

способности к самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда учитель 

непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных 

предметов.  

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям:  

— целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач конкретного 

направления; 

— преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное активное участие 

обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, 

коллективной); 

— учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное направление 

внеучебной деятельности; 

— использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие: учебные курсы и 

факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии; соревновательные мероприятия, 

дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; общественно полезные практики и др. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность может проходить не только в 

помещении образовательной организации, но и на территории другого учреждения (организации), 

участвующего во внеурочной деятельности.  

При организации внеурочной деятельности непосредственно в МБОУ ООШ с. Коробовка в этой работе 

могут принимать участие все педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, 

учителя-предметники, педагог-психолог,  библиотекарь и др.).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания условий 

для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную и 

другую деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного образования 

строится на использовании единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, основной 

учитель, ведущий класс начальной школы, завуч начальных классов, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

Основные направления внеурочной деятельности. 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность  

 «Подвижные игры» «ОФП» 

Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, развитие физической активности 

и двигательных навыков.  

Форма организации: спортивная студия: учебный курс физической культуры, соревнования, эстафеты. 

2. Проектно-исследовательская деятельность  

Возможные темы проектов: 

 «История родного города» 

Цель: расширение знаний учащихся об истории родного края, формирование умения работать с разными 

источниками информации; развитие познавательной активности и интереса к истории, культуре родного 

края; воспитание чувства патриотизма, любви к «малой Родине». 

Форма организации: творческие проекты «Достопримечательности родного края». 

«Экологический поиск: исследование качества воды в водоемах родного края» 
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Цель: углубление знаний и представлений о сочетании химического и биологического состава и 

физических свойств воды, формирование исследовательских умений в процессе экспериментальной работы 

по изучению качества воды, развитие познавательной активности и интереса в процессе исследовательской 

работы, воспитание экологической культуры, эстетического и нравственного отношения к природным 

объектам, ответственного отношения к природе. 

Форма организации: экологическая лаборатория; исследовательские проекты. 

   3. Коммуникативная деятельность  

«Тропинка к своему я» 

Цель: помочь младшим школьникам научиться понимать себя, взаимодействовать со сверстниками, 

учителями и родителями, найти свое место в школьной жизни, развитие способности работать в команде. 

Форма организации: для успешной реализации учебного процесса используются групповые и 

индивидуальные занятия. Индивидуальные занятия необходимы для отработки важных моментов 

поведения и деятельности ребёнка, которые по тем или иным причинам он не усвоил в группе. 

Индивидуальные занятия являются продолжением групповой работы, т.к. помогают ребёнку более 

эффективно справиться со своими проблемами. 

 «Орлята России» 

Цель: удовлетворение младших школьников в социальной активности, поддержание интереса к учебным 

и внеурочным видам деятельности, формирование социально-значимых качеств личности. 

Форма организации: коллективные творческие дела. 

«Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю» 

Цель: совершенствование функциональной грамотности младших школьников, формирование текстовой 

деятельности с необычными формами представления информации (туристические буклеты; программы 

выставок; маршруты путешествий; объявления и рекламы); развитие творческой способности создавать 

необычные тексты. 

Форма организации: лаборатория текстов (система практических занятий). 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

«Цветик-семицветик» 

Цель: расширение знаний учащихся об объектах рукотворного мира, формирование умений создавать 

предметы своими руками с использованием природного материала, развитие творческой активности, 

интереса, любознательности, воспитание трудолюбия и уважения к труду как к ценности. 

Форма организации: творческие мастерские («Юные художники»); выставки творческих работ. 

Школьный театр «В гостях у сказки» 

Цель: расширение представлений о театральном творчестве, формирование умений импровизировать, 

вступать в ролевые отношения, перевоплощаться; развитие творческих способностей, интереса к 

театральному искусству и театрализованной деятельности. 

Форма организации: театральная студия, спектакли по мотивам сказок. 

 «Искусство иллюстрации» 

Цель: развитие у младших школьников творческих способностей, интереса к изобразительной 

деятельности, желания передавать свое отношение к художественным произведениям средствами книжной 

иллюстрации. 

Форма организации: творческая мастерская иллюстраций к книге; конкурсы рисунков; выставки работ 

участников. 

5. Информационная культура 

 «Компьютерная грамотность» 

Цель: знакомство с миром современных технических устройств и культурой их использования. 

Форма организации: система практических занятий с использованием компьютеров, смартфонов, 

планшетов, смарт-часов, наушников и пр. технических устройств. 

6. Интеллектуальные марафоны 

Цель: расширение и уточнение знаний об особо охраняемых территориях в России, истории 

возникновения заповедников и заказников; воспитание отношения к природе как к ценности; развитие 

способности работать в условиях командных соревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования.  
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«Я — познаю мир»  

Цель: в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, 

природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире. Курс 

обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической 

и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей - умений проводить наблюдения в 

природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природного и культуросообразного поведения 

в окружающей природной и социальной среде. 

Форма организации: игры-путешествия, экскурсии, посещение выставок.  

«Умники и умницы» 

Цель: направлена на развитие творческих мыслительных способностей у учащихся. 

Форма организации: факультатив. Участие в олимпиадах, конкурсах. Интеллектуальных марафонах. 

7. «Учение с увлечением!» 

 «Легко ли писать без ошибок?» 

Цель: совершенствование орфографической грамотности младших школьников, поддержка 

обучающихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых результатов, связанных с 

правописанием. 

Форма организации: учебная лаборатория.  

«Мой друг — математика» 

Цель: совершенствование навыков разговорной речи на иностранном языке для учащихся, 

испытывающих трудности в его изучении; развитие понимания важности владения иностранным языком в 

современном мире, углубление интереса к его изучению. 

Форма организации:  клуб любителей математики. 

 

3.4. Календарныйпланвоспитательнойработы 

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем 

конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному учебному году и 

уровню образования.  

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы воспитания: как 

инвариантными, так и вариативными — выбранными самой образовательной организацией. При этом в 

разделах плана, в которых отражается индивидуальная работа сразу нескольких педагогических работников 

(«Классное руководство», «Школьный урок» и «Курсы внеурочной деятельности»), делается только ссылка 

на соответствующие индивидуальные программы и планы работы данных педагогов.  

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана основывается на 

принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, совместной со 

взрослыми посильной ответственности за их планирование, подготовку, проведение и анализ.  

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий календарного 

плана, назначаются в каждой образовательной организации в соответствии с имеющимися в её штате 

единицами. Ими могут быть заместитель директора по воспитательной работе, советник по воспитанию, 

педагог-организатор, вожатый, социальный педагог, классный руководитель, педагог дополнительного 

образования, учитель. Целесообразно привлечение к организации также родителей (законных 

представителей), социальных партнёров образовательной организации и самих обучающихся. 

При формировании календарного плана воспитательной работы образовательная организация вправе 

включать в него мероприятия, рекомендованные федеральными и региональными органами 

исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в сфере образования, в том 

числе из Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, а 

также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и молодёжными общественными 

объединениями. 
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Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с происходящими в работе 

образовательной организации изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т. п. 

Ниже представлен возможный образец наполнения календарного плана воспитательной работы. 

Приведённый в нём перечень дел, событий, мероприятий носит ориентировочный, иллюстративный 

характер — он должен быть изменён, сокращён или дополнен. 
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ПЛАНВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫМБОУ ООШ С.КОРОБОВКА 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Ключевыеобщешкольныедела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвящённая началу учебного 

года. 

1-4 
1 сентября Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

 

Конкурс поделок из природного 

материала «Дары осени»  
1-4 

сентябрь  Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Мероприятие, посвященное 

Дню матери в России 
1-4 ноябрь 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Мероприятие, посвященное 

Дню Конституции, «Мы   -   

граждане   России»  

1-4 декабрь 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

 

Мероприятия «Чудеса под 

Новый год»  
1-4 декабрь 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Мероприятие,  посвященное 

Дню защитников Отечества, «К 

подвигу солдата сердцем 

прикоснись»  

1-4 февраль 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

 

Мероприятие, посвященное  

Международному женскому 

дню, «Весенний праздник»  

1-4 март 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню космонавтики  
1-4             апрель 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Мероприятие, посвященное 

празднованию Дню Победы  
1-4 май 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Внеурочная деятельность 

Согласнопланувнеурочнойдеятельности 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выбор актива класса. 

Распределение обязанностей 

2-4 сентябрь Классные руководители 

Участие актива класса в 

подготовке и проведении 

классных мероприятий 

2-4 
в течение учебного 

года 
Классные руководители 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Профориентационная игра 

«Угадай профессию» 

1 – 4  декабрь Классные руководители 

Конкурс проектов 2 – 4  апрель В течение учебного года 
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«Профессии моих 

родителей» 

по индивидуальным 

планам воспитательной 

работы классных 

руководителей) 

ШкольныеСМИ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Проведение уроков 

медиабезопасности 
2-4 1 раз в четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Волонтерскаядеятельность 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Экологический марафон 

«Покормите птиц зимой!» 

1 – 4  ноябрь-февраль Классные руководители 

Рождественское чудо 1 – 4 декабрь Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

Минутка памяти ветеранам 1 – 4  май Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы 

(согласноиндивидуальнымпланамработыклассныхруководителей) 

Организацияпредметно-эстетическойсреды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Оформление и обновление 

классных уголков  

1-4 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Оформление выставок 

рисунков, фотографий, 

творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам  

 

1-4 

в течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Украшение кабинетов перед 

праздничными датами (День 

знаний, Новый год, День 

защитника Отечества, 

Международный женский день, 

День Победы)  

 

1-4 

в течение учебного 

года 

 

Классные руководители 

Работасродителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Проведение классных 

родительских собраний  

1 – 4   согласно плану 

проведения 

родительских 

Классные руководители 
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Календарь дней единых действий Российского движения детей и молодежи 

 

Дата  Название события  Направление РДДМ Ответственный педагог  

1 сентября  День знаний Личностное развитие Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

3 сентября  День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Гражданская 

активность 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

30 

сентября  

Выборы в органы 

ученического 

самоуправления 

общеобразовательных 

организаций 

Гражданская 

активность 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

Первый 

выходной 

октября  

День пожилых людей Гражданская 

активность 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

5 октября  День учителя Личностное развитие Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

4 ноября  День Народного единства Гражданская 

активность 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

20 ноября  Всемирный день Ребенка Гражданская 

активность 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

Третье 

воскресенье 

ноября  

День памяти жертв ДТП Гражданская 

активность 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

собраний 

Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся 1-9 классов  

1 – 4 в течение 

учебного года (по 

мере 

необходимости) 

Директор,  

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными 

семьями учащихся 1-9 

классов по вопросам 

воспитания и обучения 

детей  

1 – 4  

в течение 

учебного года (по 

мере 

необходимости) 

 

Члены Совета 

профилактики 

Классные руководители 

Классноеруководство 

(согласноиндивидуальнымпланамработыклассныхруководителей) 

Школьныйурок 

(согласноиндивидуальнымпланамработыучителей-предметников) 
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25 ноября  День Матери Гражданская 

активность 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

9 декабря  День Героев Отечества Гражданская 

активность 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

12 декабря  День Конституции 

России 

Гражданская 

активность 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

23 февраля  День Защитника 

Отечества 

Военно-

патриотическое 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

8 марта  Международный женский 

день 

Личностное развитие Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

18 марта  День присоединения 

Крыма к России 

Гражданская 

активность 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

27 марта  Всемирный День театра Личностное развитие Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

3-я неделя 

марта  

Единый день 

профориентации 

Личностное развитие Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

7 апреля  Всемирный День 

здоровья 

Личностное развитие Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

12 апреля  День космонавтики Гражданская 

активность 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

1 мая  Праздник весны и труда Гражданская 

активность 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

9 мая  День Победы Гражданская 

активность 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

1 июня  День защиты детей Личностное развитие Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

23 июня  Международный 

Олимпийский день 

Личностное развитие Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 
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3.5 Система условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Системаусловийреализациипрограммыначальногообщегообразования, 

созданнаяв МБОУ ООШ с.Коробовка,направленана: 

• достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования, в том числе адаптированной; 

• развитиеличности, еёспособностей, удовлетворениеобразовательных потребностей 

иинтересов, самореализациюобучающихся, втомчисле одарённых, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно 

полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительногообразования исоциальньт 

партнёров; 

• формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыминавыками,составляющими основудальнейшегоуспешного образования 

иориентацию вмирепрофессий; 

• формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ 

их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

• индивидуализациюпроцессаобразования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

• участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и 

развитиипрограммыначальногообщего образованияи условий её реализации, учитывающих 

особенности развития и возможности обучающихся; 

• включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ приподдержке педагогическихработников; 

• формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительнойитворческойдеятельности; 

• формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здоровогоибезопасногодлячеловека иокружающей егосредыобраза жизни; 

• использование в образовательной деятельности современных 

образовательныхтехнологий,направленныхвтомчисленавоспитание обучающихся 

иразвитиеразличных формнаставничества; 

• обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихсяс учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

• эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения 

ихпрофессиональной,коммуникативной,информационной и правовой компетентности; 

• эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ начальногообщего образования. 
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3.5.1.Кадровые условия реализации основной образовательной  

программы начального общего образования 

 
ДляреализациипрограммыначальногообщегообразованияМБОУ  

ООШ с.Коробовка укомплектована кадрами, имеющими  

необходимую квалификацию для решения задач, связанных 

 с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченностькадровымиусловиямивключаетвсебя: 

• укомплектованность 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 

МБОУ ООШ с.Коробовка. 

• Укомплектованность МБОУ ООШ с.Коробовка педагогическими, руководящими и иными 

работниками характеризируется замещением 100%вакансий, имеющихся всоответствии 

сутверждённым штатным расписанием. 

Уровеньквалификации педагогическихииныхработников, участвующих в реализации 

основнойобразовательнойпрограммыисозданииусловийдляеё разработки и реализации, 

характеризуется наличием документов о присвоении 

квалификации,соответствующейдолжностнымобязанностямработника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностейорганизациитрудаиуправления,атакжеправ,ответственности 

икомпетентностиработников МБОУ ООШ с.Коробовка,служатквалификационные характеристики, 

указанные в квалификационных справочниках, и профессиональных стандартах . 

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональномстандарте«Педагог(педагогическаядеятельностьвсфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

обобщённые трудовые функции, 

которыемогутбытьпорученыработнику,занимающемуданнуюдолжность. 

Уровеньквалификации педагогическихииныхработников МБОУ ООШ с.Коробовка, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её 

разработки и реализации, характеризуется также результатамиаттестации —

квалификационнымикатегориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»(ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе 

оценкиихпрофессиональнойдеятельности,сучётом желания педагогических работников вцелях 

установления квалификационнойкатегории. Проведение аттестации педагогических работников в 

целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям 

осуществляетсянережеодногоразав 

пятьлетнаосновеоценкиихпрофессиональнойдеятельностиаттестационной комиссией школы. 

Информация обуровнеквалификации педагогическихииныхработников, участвующих в 

реализации настоящей основной образовательной программы и создании условий дляеёразработки 

иреализации: 
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Численностьпедагогическихработников 

 

год численность 

работников 

руководящие 

работники 

педагогические 

работники 

учителя иной 

персонал 

2021 23 1 14 13 8 

2022 22 1 13 12 8 

2023 20 1 11 10 8 

 

Образованиепедагогических работников 

год численность 

педагогических 

работников 

высшее 

образован ие 

педагогичес

кое 

среднее 

профессиональное 

образование 

педагогическое 

2021 14 11 11 3 3 

2022 13 10 10 3 3 

2023 11 9 9 2 2 

год численностьучи

телей 

высшее 

образован ие 

педагогиче

ское 

среднее 

профессиональное

образование 

педагогическ

ое 

2021 13 11 11 2 2 

2022 12 10 10 2 2 

2023 10 9 9 1 1 

Распределениепедагогическихработниковпостажуработы 

год Численность 

педагогических 

работников 

общийстажработы,лет 

до3 от 3 до 

5 

от5до 

10 

от10до 

15 

от15до 

20 

от 20 и 

более 

2021 14 0 0 0 4 2 8 

2022 13 0 0 0 4 2 7 

2023 11 1 0 0 4 2 4 

 численность 

педагогических 

работников 

педагогическийстажработы,лет 

до3 от3до 

5 

от5до 

10 

от10до 

15 

от15до 

20 

от 20 и более 

2021 14 2 0 1 1 2 8 
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2022 13 2 0 1 1 2 7 

2022 11 2 0 1 2 2 4 

 

 

Распределениепедагогическихработниковповозрасту 

год числен- 

ность 

числополныхлет 

Молож

е25 

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 и 

более 

2021 14 0 0 3 1 0 4 1 2 2 1 

2022 13 0 0 3 1 0 4 1 2 1 1 

2023 11 1 0 2 1 0 3 2 2 0 0 

 

Уровеньквалификацииработниковорганизации,осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующего основную образовательную программу начального 
общего образования, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 
характеристикам по соответствующейдолжности итакжеквалификационнойкатегории. 

Внешняя оценка уровня квалификации педагогических работников 
образовательнойорганизации включает в себя также награждение педагогов отраслевыми 
наградами и результаты участия педагогических работников в профессиональных конкурсах. 

Информация о педагогических и руководящих работниках образовательной организации, 

имеющих отраслевые награды. За последние три года возрастает количество педагогических 
работников, имеющих награды областного уровня, что обеспечит потенциал для положительной 
динамики количества награжденных педагогов нафедеральном уровневпоследующие годы. 

Педагоги награждены: Почетная грамота Министерства образованияРФ—2 
человек,ПочетнаяграмотаЛипецкой области — 2 человека, Грамота ОО Грязинского 
муниципального района – 6 человек. 1 учитель имеет звание доктор философских наук 

   Порезультатам2021,2022,2023г.г. педагогами было подготовлено 9 печатных статей; педагоги 

выступали на педагогических советах в школе, в конкурсе «Учитель года» принимали участие 
наши учителя. В 2021-2023 г. школа в рамках  организоваларядсеминаров дляпедагогов города. 

На основании анкетирования, собеседования с педагогами, анализа посещения уроков 
выявлены дефициты определённых видов компетенций, входящих в состав профессиональной 

компетентности учителя: методическая компетенция, технологическая компетенция, проектная 
компетенция, коррекционно— развивающая компетенция. Необходимо 
вывестикомпетенциипедагогическихработниковнаоптимальныйуровеньразвития. 

Намечены основные пути развития профессиональной компетентности педагогов: реализация 

целевой модели наставничества, 

 обучающие семинары и мастер-классы,  

работа в методических объединениях, творческих группах,  

освоение современных образовательных технологий,  

развитие системы курсовой подготовки,  

обучение молодых специалистов самоанализу урока,  

включение педагогов в активную деятельность — оформление и презентация проектов, подготовка 

к участию в фестивалях, конкурсах профессионального мастерства, трансляция собственного 

педагогического опыта. 
Образовательнаяорганизацияукомплектованакадрами,имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 
образовательнойорганизации, способными к инновационнойпрофессиональнойдеятельности. 
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Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 
организации. 

Основнымусловиемформированияинаращиваниянеобходимогои 
достаточногокадровогопотенциалаобразовательногоучрежденияявляется обеспечение в 
соответствии с новыми образовательными реалиями и задачамиадекватности 

системынепрерывного педагогическогообразования 
происходящимизменениямвсистемеобразованиявцелом.Приэтомтемпы 
модернизацииподготовкиипереподготовкипедагогическихкадровдолжны опережать темпы 
модернизации системы образования. В Учреждении создано нормативно- правовое, 

информационно-методическое, организационно-содержательное обеспечение системы развития 
и повышения профессиональной компетентности педагогов. Методическая 
службасопровождает педагогавпроцессеегопрофессиональногоразвития, опираясь на принципы 

дифференциации и индивидуализации; система сопровождения включает самообразование, 
аттестационные процессы, курсовую подготовку, обмен педагогическим опытом, активные 
формы творческого взаимодействия субъектов образовательного процесса. Она 

носитстимулирующий характер испособствует развитию педагогического коллектива. Особое 
место в системеповышения квалификации занимает 
самообразование,мощнымстимуломкоторогоявляетсяаттестация,высокий уровень мотивации и 
творчества педагогов. Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в РоссийскойФедерации» проводится вцеляхподтверждения 
ихсоответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, 
с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям  осуществляется в образовательной организации один 
раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными организациями. Аттестационные 
процедуры публичной защиты аналитических отчетов педагогов демонстрируют достаточный 
уровень владения ими коммуникативной компетентностью, рефлексивную культуру. 

Проблемой остается недостаточная вовлеченность большинства 
педагогическихработников вконкурсное движение, участникамиявляются, как правило, одни и 

те же педагоги. Перспективы: продумать систему стимулирования участия педагогов в 
профессиональных конкурсах, обеспечивающую широкое вовлечение педагогических 
работников в профессиональноеконкурсноедвижение. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную образовательную 

программу основного общего образования, должна обеспечиваться освоением работниками 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, дополнительных 

профессиональныхпрограммпопрофилюпедагогической деятельностине 

реже чем один раз в три года. Повышение профессионализма педагогов - управляемый 
ипроектируемый процесс: целенаправленноемотивирование педагогов, дифференцированный 
подход к выбору образовательных программ курсовой подготовки, согласование тем на уровне 
педагога и администрации. 

Доля прошедших курсы повышения квалификацииза последние 3 года—100% педагогов. 

Вобразовательнойорганизациисозданыусловиядляоказания 

постоянной научно- теоретической, методической и информационной поддержки 
педагогических работников, по вопросам реализации основной 

образовательнойпрограммыосновногообщегообразования,использования инновационного 
опыта других организаций, осуществляющих образовательнуюдеятельность, проведения 
комплексных мониторинговых исследований результатов образовательнойдеятельности 

иэффективности инноваций. 

Основные мероприятия по профессиональному развитию 

педагогическихработников: 
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°изучение изменений в требованиях к результатам профессионального развития педагога 
и приведения в соответствие существующего списка педагогических компетенций со списком 
компетенций, заданных профессиональным стандартом педагога, над 

развитиемкоторыхметодическаяслужбаужеработалаихарактеристиках, предъявляемых к 
педагогу профессиональным стандартом;  

на основании обсуждения представленной информации в педагогическом коллективе 
можно выйти на разработку школьного компонента профессионального стандарта; 

°разработку и апробацию персонифицированной модели развития профессиональных 
компетентностей педагогических работников в соответствиистребованиями 
профессиональногостандартапедагога; 

°создание персонифицированной модели проявления в практической деятельности 
педагогического работника требований профессионального стандарта; 

°выявление основных затруднений, возникающих вработе педагогов и потребности в 

методической помощи; ранжирование педагогов на группы сменного состава по разным 

основаниям (стажу, предмету, сходнымпроблемамидр.); 

°подготовкаипроведениерядапрактико-ориентированных мероприятий по практическому 

освоению требований стандарта педагогическими работниками разных групп, 

календарный план мероприятий разрабатывается после выявления запросов 
педагогических работников порезультатам анкетирования; 

система мероприятий должна быть направлена на формирование исследовательских 

компетенций педагога, с тем, чтобы педагог мог освоить требования стандарта в 

практической деятельности, встраивая «мини-исследование» в свою профессиональную 
деятельность; 

°разработкуиреализациюмоделисетевоговзаимодействия образовательных организаций по 

развитию профессиональной компетентностипедагоговнаосноветребованийстандарта; 

°разработку автоматизированных инструментов оценки уровня профессиональных 
достиженийпедагогови методик их примененияв образовательной организации; 

°разработкувзаимосвязисистемыоценкиобразовательных результатов обучающихся с 

результативностью развития профессиональнойкомпетентностипедагога; опытвыявления 

взаимосвязи есть в MБОУ ООШ с.Коробовка; 

°разработку и апробацию программы методического сопровождения подготовки к 

аттестации педагогических работников образовательной организации на основе 

требований профессионального стандарта педагога. 

Показатели эффективности работы образовательной организации по модернизации 
системы работы по развитию кадрового потенциала: 

 степень соответствия уровня профессиональной компетентности педагогических 
работников требованиям ФГОС HOO и профессионального стандарта педагога (100%); 

 степень готовности педагогических работников образовательной организации 

осуществлять профессиональную деятельность на основе требований профессионального 
стандарта (100%);  

отсутствие текучести кадров, в том числе молодых специалистов  (100%); 

 степень удовлетворенности педагогических работников, в том числе молодых 
специалистов, условиями труда, качеством методического сопровождения в образовательном 

учреждении и результатами своей профессиональной деятельности;  

удельный вес численности аттестованных на первую и высшую квалификационную 
категорию 

(100%отобщегочислаподлежащихаттестациипедагогическихработников). 

Вывод:образовательноеучреждениеукомплектовано квалифицированными кадрами по 
всем должностям в соответствии со штатнымрасписанием; 
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описаноактуальноесостояниекадровыхусловий; определены направления имеханизмы 
ихразвития. 

 

 

 

3.5.2.Психолого-педагогическиеусловия 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 

обеспечивают исполнение требований ФГОС HOO к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего образования,в 

частности: 

1) обеспечивают преемственностьсодержания иформ организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных 

программначального,основногоисреднегообщегообразования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к 

условиям MБОУ ООШ с.Коробовка с учётом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптации ксоциальной среде; 

3) способствуютформированиюиразвитию психолого-педагогической 

компетентности работников школы и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся 

девиантныхформповедения,агрессиииповышеннойтревожности. 

В MБОУ ООШ с.Коробовка психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программы начального общего образования осуществляется квалифицированными 

специалистами: 

педагогом-психологом;  

учителем-логопедом; 

учителем-дефектологом. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования MБОУ ООШ с.Коробовка обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством системной 

деятельности и отдельных мероприятий,обеспечивающих: 

— формированиеиразвитиепсихолого-педагогической компетентностивсехучастников 

образовательныхотношений; 

— сохранение и укреплениепсихологическогоблагополучия и психического 

здоровья обучающихся; 

— поддержка и сопровождениедетско-родительских отношений; 

формированиеценностиздоровья и безопасногообраза жизни; 

— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом 

особенностей когнитивного иэмоциональногоразвития обучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление,поддержкаисопровождениеодарённыхдетей; 

— создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

— поддержкадетскихобъединений,ученическогосамоуправления; 

— формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

— развитиепсихологическойкультурывобластииспользованияИКТ. 
В процессе реализации основной образовательной программы 



178  

осуществляетсяиндивидуальное 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 индивидуальныеспособности, и одарённых; 

• обучающихсясOB3; 

• педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программыначального общего 

образования; 

• родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников 

образовательных отношений реализуется диверсифицировано, на уровнешколы, 

классов,групп,атакженаиндивидуальномуровне. 

Впроцессереализации основнойобразовательнойпрограммы 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 ив конце каждого учебного года (Анализ 

изучения готовности первоклассниковк обучению в школе, 

• изучение уровня готовностиучащихся 4-хклассов кпереходу в основную школу, 

диагностика адаптации пятиклассников наэтапеперехода изначальной 

школывсреднеезвено) 

• консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется педагогическим 

работникомипсихологомсучётомрезультатовдиагностики,а также 

администрациейобразовательнойорганизации. 

Консультации проводятся в кабинете психолога, очно и 

дистанционно.Продолжительностьоднойконсультациипоплану 

20минут. Консультации ведутся по предварительной записи («Журналзаписи на 

консультации педагога-психолога») на консультацию 

приходятродители(законныепредставители)ребенкав следующих случаях: 

а)посвоемужеланию(запросу); 

6) по рекомендации (направлению)классного руководителя или другого педагога; 

в)поуведомлениюпедагога-психолога; 

В ходе консультацииродители и педагог-психологвыясняют суть 

проблемыисовместнонамечаютдальнейшиешагипоееустранению. При необходимости 

индивидуальнойработы педагога-психолога с ребенком родители выражаютсвое 

письменное согласие наданный вид работы. Ученик на консультации педагога-

психолога с родителями не присутствует. 

Профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционнаяработа,осуществляетсявтечениевсегоучебноговремени. 

 

3.5.3.Финансово-экономическиеусловия 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования: 

 обеспечивает государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного 

основного общего образования; 



179  

 обеспечивает организации, осуществляющей образовательную деятельность возможность 

исполнения требований Стандарта; 

 обеспечивает реализацию обязательной части основной образовательной программы основного 

общего образования и части, формируемой участниками образовательных отношений, включая внеурочную 

деятельность; 

 отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, а также механизм их формирования. 

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при формировании бюджета. При 

финансировании МБОУ ООШ с.Коробовка  используется региональный нормативно-подушевой принцип, в 

основу которого положен норматив финансирования реализации программы в расчёте на одного 

обучающегося. Необходимое дополнительное финансирование для ресурсного обеспечения данной 

образовательной программы учитывается при формировании бюджета на текущий год.  

Финансовая политика МБОУ ООШ с.Коробовка  обеспечивает необходимое качество реализации основной 

образовательной программы. Формирование фонда оплаты труда работников школы осуществляется в 

пределах объёма средств, выделяемых школе на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в смете школы 

 В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных 

учреждений: 

• фонд оплаты труда работников школы состоит из базовой части и стимулирующей части (не менее  39%) 

 • базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного учреждения; 

• значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала определяется по формуле ФОТ пп = 

ФОТ б х пп, где пп - доля ФОТ педагогического персонала непосредсвенно осуществляющего учебный 

процесс, в базовой части ФОТ. Оптимальное значение ФОТ пп-51,1%; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, 

состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника,  

исходя из количества проведённых им учебных часов и численности обучающихся в классах (по 

тарификации). 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определены в школе в коллективном 

договоре и «Положении об оплате труда работников МБОУ ООШ с.Коробовка» в соответствии с 

критериями и показателями (в них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность 

их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.). 

Школа самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учебно-

вспомогательного 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 актами. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-технических условий 

реализации основной образовательной программы основного общего образования школа: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для 

обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения Стандарта 
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основного уровня и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включённой в основную образовательную программу школы. 6) разрабатывает финансовый 

механизм интеграции между школой и учреждениями дополнительного образования детей, а также 

другими социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 

его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается 

в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств 

бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы 

основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение  

Формирование фонда оплаты труда МБОУ ООШ с.Коробовка осуществляется в пределах объема средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, определенного в соответствии с региональным 

расчетным подушевым нормативом, количеством учащихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 
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3.5.4.Информационно-методическиеусловия 

Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы начального общего образования 

обеспеченысовременнойинформационно-образовательнойсредой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается 
открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 
информационных образовательных ресурсов, современных информационно-
телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также 
компетентность участников образовательного 
процесса в решении учебно-

познавательныхипрофессиональныхзадачсприменениеинформационно-
коммуникационныхтехнологий (ИКТ -
компетентность),наличиеслужбподдержкипримененияИКТ. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 
включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 
цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств 
информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ 

оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических 
технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-
образовательной среде. 

Отдельные элементы информационно-образовательной среды описаны в 
материально-технических условиях реализации ООП HOO (п. 3.3.4.) 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 
обеспечивает: 

• информационно-методическуюподдержку образовательной 
деятельности; 

• планированиеобразовательнойдеятельностииее ресурсного обеспечения; 

• мониторингификсацию ходаирезультатов образовательной 

деятельности; 

• мониторингздоровья обучающихся; 

• современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 
хранения ипредставления информации; 

• дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 
отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности), в том числе в рамках дистанционного образования; 

• дистанционноевзаимодействие образовательного учрежденияс другими 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 

организациями социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, 
спорта, досуга, службами занятости населения,обеспечениябезопасности 
жизнедеятельности. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в 

соответствии соследующей иерархией: 

• единаяинформационно-образовательнаясредастраны; 

• единаяинформационно-образовательнаясредарегиона; 

• информационно-образовательная среда образовательной 
организации; 

• предметнаяинформационно-образовательнаясреда; 
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• информационно-образовательнаясреда УМК; 

• информационно-образовательнаясредакомпонентов УМК; 

• информационно-образовательная среда элементов YMK. 

Основными элементами ИОСявляются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

• информационно-образовательныересурсысетиИнтернет; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная 
инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательнойорганизации (делопроизводство, кадры и т.д.). 
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 
современнымтребованиямиобеспечиваетиспользованиеИКТ: 

• вучебнойдеятельности; 

• вовнеурочнойдеятельности; 

• висследовательскойипроектнойдеятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности,включая дистанционное 
взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 
рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательной организации с другими организациямисоциальнойсферы 
иорганамиуправления. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды 
предполагает компетентность сотрудников образовательного 
учрежденияврешениипрофессиональныхзадачсприменениемИКТ,а 
такженаличиеслужбподдержки применения ИКТ. 

В образовательном учреждении реализовывалась Программа 

информатизации образовательной среды образовательного 
учреждения,реализациякоторойпозволилаподготовитьметодическоеиинформаци
онноеобеспечениереализации 

OGHOBHOЙобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования. 

Результатыреализациипрограммы: 

• разработка сайта образовательного учреждения в соответствии 

стребованиями ФЗ «Об образованиивРФ»; 

• ввод в эксплуатацию школьного сервера, обеспечивающего 

единствоинформационно – образовательной среды; 

• создание внутренней (локальной) и внешней (в том числе глобальной) 

сети для обеспечения широкого, постоянного и 

устойчивогодоступадлявсехучастниковобразовательныхотношений к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательнойпрограммы, 
достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности и условиями ее осуществления; 

• введение в образовательном учреждении электронного 

документооборота,включающегоэлектронныйжурнал; 

• использование АИС «Образование» для предоставления
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 электроннойуслуги   «Записьвобразовательноеучреждение»;  

• 100 % повышение профессиональной компетентности педагогических 
работниковв области применения ИКТ-технологий, мультимедийной и 

компьютерной техники в образовательной деятельности; 

100 % оснащение учебных кабинетов (в том числе 
специализированных), мастерских, информационно-библиотечного центра с 

лекционной аудиторией и местом для индивидуальных занятий 
обучающихся,актовогозалаиадминистративныхкабинетовтехникой, необходимой 
для реализации требований ФГОС HOO к информационно-

образовательнойсредеобразовательногоучреждения 
(оснащениепредставленовп.3.3.4.даннойпрограммы,вприложении) 

• включениеадминистративныхиучебныхкабинетов вединую локальную 

сеть свыходом в Интернет; 

• приобретение и использование в образовательной 
деятельностиаппаратногокомплекса, дляреализации ФГОС; 

• отражениеврабочихпрограммахучебныхпредметов 
информатизации образовательной среды (использование в образовательной 
деятельности ИКТ-технологий; мультимедийной техники;ЭОР,электронных 

учебников; образовательныхресурсовсети Интернет; создание методического и 
дидактического обеспечения образовательной деятельности). 

В образовательной деятельностиобразовательного учреждения эффективно 
используются информационно-коммуникационные технологии. Онипомогают в 
решении проблемы управления информационными потоками, распадающейся на 

целыйрядзадачкактехнического, такинравственно-педагогического свойства: 
обеспечение надежной защиты информации, определение 
кругаеепотребителей,структурирование информации таким образом, чтобы 

каждый пользователь (педагог, психолог, медицинский работник, администратор 
и т. д.) имел доступ к ней в пределах своей компетенции. 

                В информационно-библиотечном центре образовательного  

            учреждения обеспечен доступ к информационным ресурсам сети  

            Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа 

            ресурсов на электронных носителях,множительнойтехникедля 

тиражированияучебныхиметодическихтексто-графических, 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. Обеспечена 

возможность проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
досуга и общения обучающихся с возможностьюдлямассовогопросмотра кино-
видео-материалов. 

Свободный доступобучающихся кинформационнымресурсам сети 
Интернет обеспечен и в кабинете информатики на 7 посадочных места; кроме 

того, доступ педагогических работников обеспечен 
излюбогоучебногоилиадминистративногокабинета. 

Учебно-методическое и информационное оснащение 
образовательногопроцессаобеспечиваетвозможность: 

• 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 
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текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в 
природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации 

снецифровых носителей (включая трехмерные объекты) вцифровую 
среду(оцифровка, сканирование); 

псоздания и использования диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, 

организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированныхгеографических(вГИС) иисторических карт; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного 

просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видео сообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 
сопровождением; 

• выводаинформациинабумагу(печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной 

сети Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиа сообщений винформационнойсреде 

образовательного учреждения; 

• поискаиполучения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (под кастинга), использования носимых 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(вики); 

• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе 

определителей; их наглядного представления; 

• включения обучающихся в проектную и 

учебно-исследовательскую 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 естественно-научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений 

с применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных 

редакторов,клавишных и кинестетических синтезаторов; 

• 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); 
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• проектирования и конструирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; 

• занятийпоизучениюправилдорожногодвиженияс 

использованиемигр,оборудования,атакжекомпьютерных тренажеров; 

• размещения продуктов познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

информационно-образовательнойсредеобразовательнойорганизации; 

п проектирования и организации индивидуальной игрупповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;планирования 

образовательнойдеятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, 
видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, 
представлений;досугаиобщенияобучающихсясвозможностьюдля 

массового просмотра кино и видео материалов организации, 
сценическойработы,театрализованныхпредставлений,обеспеченных 
озвучиванием,освещением имультимедиа сопровождением; 

Обеспечение  технической, методической и 

организационной поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение 
договоров; подготовка локальных актов образовательной организации;
 подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентностиработников образовательнойорганизации. 

Отображение образовательного процесса в 
информационнойсреде: электронный журнал; сайт образовательного учреждения; 

электронная почта. 
Компоненты на бумажных носителях: учебники по всем 

предметамучебногоплана;рабочиететради(уучителя-предметника;у обучающихся 

ссогласияродителей(законных представителей)). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к 
учебникам;электронныенаглядныепособия;электронныетренажеры; электронные 
практикумы; электронные копилки собственных 
разработок(методическихидидактических)учителей-предметников. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и 
сроки по приведению информационно-методических условий реализации 
основной образовательнойпрограммы начального общего 
образованиявсоответствиестребованияминормативныхдокументов. 

Функционирование информационно-образовательной среды 
соответствует законодательствуРоссийскойФедерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы основного общего образованиявключает
 характеристики оснащения информационно-
библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, 

административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней 
(локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на 
обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 
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образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 
основной образовательной программы, достижением 
планируемыхрезультатов,организациейобразовательной деятельностии условиями ее 
осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 
основной образовательнойпрограммы начального общего образования 

обеспечивает: 

• информационную поддержку образовательной деятельности 
обучающихся и педагогических работников на основе современных 

информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение 

электронных каталогов и полнотекстовых баз 

данных,поискдокументовполюбомукритерию,доступкэлектронным 

учебнымматериаламиобразовательнымресурсам Интернета); 

• укомплектованность учебниками, учебно-методической 
литературой иматериалами по всем учебным предметам основной 
образовательной программы начального общего образования на определенных 
учредителем организации, осуществляющей 

образовательнуюдеятельность,языкахобученияи воспитания. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 
изданиями определяется исходяизрасчета: 

• не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося покаждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана основной образовательной программы начального общего 
образования; 

• неменееодногоучебникавпечатнойи(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 
основной образовательнойпрограммы начального общего образования. 

Фонддополнительнойлитературывключает:отечественнуюи 

зарубежную, классическую и современную художественную литературу; научно-

популярную и научно- техническую литературу; 

изданияпоизобразительномуискусству,музыке,физическойкультуре и спорту, 
экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно- 

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 
Учебно-методические комплекты для реализации ООП HOO 

представленыврабочихпрограммахучебныхпредметов. 

Создание в образовательном учреждении информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС HOO 

Наличие лицензионного программного оборудования и обеспечение доступа к 

Интернет-ресурсам в образовательном процессе. 

1. В школе имеется  1 компьютерный кабинет (информатики).  В компьютерном классе 

имеется выход в Интернет, Wi-Fi, что значительно расширяет возможности 

организации учебного процесса и поиска требуемых данных. 

2. Все 7  компьютеров кабинета информатики объединены в локальную сеть, 

позволяющую своевременно получать информацию, повысить эффективность работы в 

целом. 

3.  В компьютерном классе выделено время для обучающихся и работников школы для  

работы с компьютерами и выхода в Интернет. 
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4. Сформирован и систематически обновляется фонд компьютерных обучающих 

программ, учебно-методических комплексов и других источников учебной 

информации с учетом имеющихся в библиотеке и кабинете информатики.  

5.  Имеется библиотечный компьютер и 4 компьютера для работы сотрудников школы, 

3 интерактивные доски,  принтеры и множительная техника, что позволяет повысить 

эффективность делопроизводства и организацию подготовки и проведения уроков и 

внешкольных мероприятий. 

На персональных компьютерах кабинета ИВТ и на рабочих местах педагогического 

коллектива установлено  лицензионное программное обеспечение 

 

IT-инфраструктура и информационная среда 

№ кабинета ПК Ноу

тбу

к 

МФ

У/ 

прин

тер 

Ска

нер 

Проек

тор 

Инте

ракти

вная 

доска 

Сист

ема 

голос

ован

ия 

Доку

мент-

камер

а 

Экран Локал

ьная 

сеть, 

интер

нет 

1 этаж 

Каб №3      1    + 

Каб №4  5   1 1    + 

Каб №5  3   1 1 1   + 

Каб №6  6 1  1 1 1   + 

2 этаж 

Каб №8  5 1   1    + 

Каб №9 7 1 1/2 2 1    1 ++ 

Каб № 10  1        + 

Каб № 11  1   1    1 + 

Каб № 12  4 1       + 

Каб № 13  8        + 

Каб № 14  7        + 

Каб № 15  1 1  1 1   1 + 

Каб № 17  1       1  

Библиотека  1 1 1  1    + 

ИТОГО 7 44 1/3 3 6 7 2  4  

 

Состояние библиотечного фонда. 

В целях качественного учебно-методического, информационного и библиотечного 

обеспечения подготовки обучающихся функционирует библиотека. Работа педагога - 

библиотеки организована в соответствии с ежегодными планами, утверждаемыми 

директором школы. Должностные обязанности педагога-библиотекаря определены 

соответствующими инструкциями.  

 

 Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

Общий фонд 1644 3992 

Официальные издания - - 

Периодические издания 4 542 

Справочно-библиографическая 

литература  

28 28 

Художественная литература 1593 2100 

Электронные образовательные ресурсы 26 152 

Учебники 19 1838 

Новые поступления за 5 лет 16 1519 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса включает в 

себя учебники, учебные пособия, учебно-методические комплексы, сборники тестов,  

различные электронные информационно-справочные системы, аудио- и видеоматериалы по 

учебным дисциплинам, электронные образовательные ресурсы. Рабочими  программами 

определены основные и дополнительные источники учебной информации с учетом 

имеющихся в библиотеке, учебных кабинетах и медиатеке образовательного учреждения. 

Кабинеты оснащены всем необходимым для обеспечения образовательного процесса с 

обучающимися: нормативно-правовая база организации деятельности образовательного 

учреждения; современные программы и технологии всех уровней образования; 

методические рекомендации по основным направлениям работы с обучающимися; 

обобщённый положительный педагогический опыт педагогов; библиотека методической и 

детской литературы; демонстрационный, раздаточный, игровой материал для организации 

педагогической деятельности с обучающимися..  

Ежегодно проводится инвентаризация учебного фонда, списание морально и физически 

устаревших учебников,  закупка согласно Федеральному перечню учебников. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях.  

В соответствии с приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ ООШ с.Коробовка, в связи с изменениями в федеральном перечне 

учебников: приходом в образовательную организацию детей с ОВЗ необходимо: 

- приобретение новых учебников и учебных пособий; 

- замена по мере выхода из строя компьютерной и множительной техники, программного 

обеспечения; 

- замена по мере износа спортивного оборудования, учебно-лабораторного оборудования; 

- повышение квалификации педагогического и администратино-управленческого  

персонала согласно плану-графику; 

- приобретение расходных материалов (по мере необходимости). 

Вывод: информационно-методические условия реализации основной 
образовательнойпрограммы начального общегообразования по основным 
показателям соответствуют требованиям, предъявляемым к информационной 

образовательной среде нормативными документами. Реализация Программы 
информатизации образовательной среды образовательного учреждения позволила 
создать комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств 
информационныхикоммуникационныхтехнологий:компьютеры,иное ИКТ 
оборудование, коммуникационные каналы, систему современных 

педагогическихтехнологий,обеспечивающихобучениевсовременной 

информационно- образовательной среде. Обучающиеся обеспечены 
необходимыми учебными изданиями для реализации учебного плана. 
Обучающимся и их родителям (законнымпредставителям) обеспечен доступ 

кинформационнымресурсам спредоставлением информации о деятельности 
образовательного учреждения, реализации ООП HOO, результатах 
образовательной деятельности. Определены механизмы развития информационно-

методических условий и 100% обеспеченности обучающихся 
учебнымиизданиямидляреализацииООПHOO. 

 

3.5.5.Материально-техническиеусловия 

 
Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися 
установленныхСтандартом требований уровням освоения основной 
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образовательной программы начального общего образования; 

2) соблюдение: 

• санитарно-эпидемиологических требований образовательной 
деятельности (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму, размещению иархитектурным особенностям 
здания организации, осуществляющей образовательную деятельность, его 
территории, отдельным 

 помещениям, средствам  обучения, 
учебному оборудованию); 

• требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование 

гардеробов, санузлов,местличной гигиены); 

• требований к социально-бытовым условиям (оборудование 
вучебных кабинетах илабораториях рабочих мест учителя икаждого 

обучающегося; учительской срабочей зоной и местами для отдыха; комнат 

психологической разгрузки; административных кабинетов (помещений); 

помещений для питания обучающихся, хранения иприготовления пищи, 

атакже, при необходимости, транспортное обеспечение 
обслуживания обучающихся); 

• строительныхнормиправил; 

• требованийпожарнойиэлектробезопасности; 

• требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

• требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

• требований к организации безопасной эксплуатации улично—

дорожной сети и технических средств организации дорожного движения в 

местах расположения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

• требований к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

• своевременных сроковинеобходимых объемовтекущего и 

капитального ремонта; 

Архитектурная доступность (возможность для беспрепятственного 

 доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к 

объектам инфраструктуры организации,осуществляю- 

щей образовательную деятельность). 

Материально-техническая база образовательной 

организации приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы образовательной 

организации, необходимого учебно—материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальнойсреды. 

Для этого образовательная организация разрабатывает и закрепляет 

локальным актом перечни оснащения и оборудования образовательной 

организации. 

Критериальнымиисточникамиоценки материально-технических 

условий образовательной деятельности являются требования ФГОС HOO, 

лицензионные требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением 
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Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

• CП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требованияк 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровлениядетейимолодёжи»,угверждённые 

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации 

№2от28сентября 2020 г.; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утверждённые 

постановлениемГлавногосанитарного врача Российской Федерации 

№2от28января2021г. 

• перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (в соответствии с действующим 

ПриказомМинистерствапросвещенияРФ); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 465 «Об угверждении перечня средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего исреднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в 

целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых 

мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования итребований к 

функциональномуоснащению,атакженорматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 №56982); 

• Федеральныйзаконот29декабря2010г.№436-ФЗ«О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» (Собрание законодательства 

РоссийскойФедерации,2011,№1,ст.48;2021,№15,ст. 

2432); 

• Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 

№ 31,ст.3451; 2021, №1,ст. 58). 

 
Описаниематериально-техническихусловийобразовательного 

   учреждения 

Здание ОУ построено по типовому проекту, двухэтажное, кирпичное.  

        Имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. Территория ограждена. Участок озеленен, оформлен цветниками. 

          Материально – техническое обеспечение, оснащение образовательного процесса и 

развивающая среда отвечают всем требованиям СанПин. В учреждении созданы все необходимые 

условия, позволяющие в полной мере эффективно осуществлять образовательный процесс, решать 

задачи воспитания и развития детей с учетом основных направлений деятельности учреждения. 

Общая площадь используемых зданий и помещений: 3129,1 кв. м 

Учебная площадь: 1122,2  кв. м 

Учебная площадь на одного обучающегося: 12,8кв.м 
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Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для реализации 

образовательных программ.  

Для осуществления образовательной деятельности школа располагает необходимыми 

помещениями, обеспечивающими качественную подготовку обучающихся и воспитанников. 

Разрешения органов государственного противопожарного надзора и государственного санитарно-

эпидемиологического надзора имеются. В школе организована кабинетная система. Кабинеты 

оснащены необходимым оборудованием, инструментами и пособиями на уровне, достаточном для 

обеспечения образовательного процесса всех ступеней. Для организации физкультурной работы, 

создания условий для здорового образа жизни, в школе оборудованы спортивный зал, спортивная 

площадка на улице.  

Для физкультурных занятий имеются спортивные уголки,  беговая дорожка, тренажеры, 

мячи разных размеров, мешочки с песком для метания, гимнастические палки, скакалки, дорожки 

для профилактики плоскостопия, другое нестандартное оборудование. 

  Все имеющееся оборудование сохранено и достаточно для реализации ФГОС. 

Виды учебных 

помещений 

Виды оборудования % 

оснащенн

ости 

Кабинет физики ТСО и АРМ; 

приборы демонстрационные: 

- общего назначения; 

- по механике; 

- по МКТ; 

- по электричеству и оптике; 

объёмные модели; 

приборы для лабораторных работ  и 

практикума; 

вспомогательные материалы,   

инструмент; 

печатные пособия. 

80 

Кабинет химии ТСО; 

электронная справочно-

информационная таблица «Периодическая 

система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева»; 

натуральные объекты: 

- демонстрационные коллекции; 

- раздаточные коллекции; 

модели; 

наборы химических реактивов и мате- 

риалов; 

приборы, наборы посуды и 

принадлеж- 

ностей для химического эксперимента: 

- микролаборатория – 15 шт; 

- общего назначения; 

- демонстрационные; 

- комплект для лабораторных и 

практических работ; 

печатные пособия: 

- демонстрационные; 

- раздаточные. 

80 
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Кабинет информатики с 

лабораторией с 

подключением локальной 

сети 

Учебное место ПК 6шт+ 4 ноутбук  + 1 

нетбук; 

место учителя ПК 1 шт; 

мультимедийный проектор – 4шт; 

экран-1шт; 

телевизор -1шт; 

принтер – 3шт; 

сканер -3шт; 

интерактивная доска  - 3 шт., 

аудиколонки -3пары; 

I n t e r n e t 

70 

Кабинет 

иностранного языка 

АРМ, 

печатные пособия: 

- демонстрационные; 

- раздаточные; 

- дидактические материалы; 

- транспаранты. 

50 

Кабинет математики ТСО и АРМ; 

оборудование общего назначения: 

- демонстрационное; 

лабораторные наборы; 

печатные пособия; 

транспаранты. 

60 

Кабинет русского 

языка и 

литературы 

АРМ 

демонстрационные настенные темати- 

ческие системы. 

60 

Кабинет истории АРМ, 

печатные пособия: 

- раздаточные; 

- демонстрационные; 

- учебные карты. 

70 

Спортивный зал Спортивное оснащение по: 

1.легкой атлетике- 

- беговая дорожка-тренажёр - 2; 

- беговая дорожка для разбега – 1; 

- велотренажёр - 3; 

элиптический тренажёр 

- сектор для прыжков в высоту; 

- мячи для метания – 10шт; 

2. баскетболу- 

- баскетбольных щитов - 2 

тренировочных с кольцами; 

- мячи баскетбольные – 3шт; 

3. волейболу- 

- сетка волейбольная 2; 

- мячи волейбольные – 7шт; 

4. футболу- 

- мячи футбольные – 3 шт; 

5. гимнастике- 

- стенки гимнастические – 5шт; 

- канаты – 1 шт; 

- перекладина гимнастическая – 1 шт; 

70 
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- брусья гимнастические – 1 шт; 

- бревно гимнастическое 

большое – 1шт; маленькое – 1 шт; 

- козел гимнастический – 1 шт; 

- конь гимнастический – 1 шт; 

- маты гимнастические – 6 шт; 

- гимнастические скакалки- 10 шт; 

- обручи гимнастические – 7 шт; 

- палки гимнастические – 4 шт; 

6. настольному теннису- 

- стол теннисный – 2 шт; 

- сетка для тенниса – 2 шт; 

7. лыжному спорту- 

- лыжи детские с креплением и палка- 

ми – 3 шт; 

- лыжи взрослые с креплением, 

ботинками и палками – 10 шт; 

8. спортплощадка. 

Кабинет начальных 

классов 

АРМ; 

- интерактивная доска; 

печатные пособия: 

- демонстрационные; 

- раздаточные; 

- дидактические материалы; 

- транспаранты. 

60 

Кабинет географии АРМ, 

печатные пособия: 

- раздаточные; 

- демонстрационные; 

- учебные карты. 

Глобусы – 5 

Теллурий 

Макеты вулкана, форм рельефа 

80 
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3.5.6.Механизмыдостиженияцелевыхориентировв системеусловий 

Условияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы: 

• соответствиетребованиямФГОС; 

• гарантия сохранности и укрепления физического, 

психологическогоисоциального здоровья обучающихся; 

• обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной 

основной образовательнойпрограммы; 

• учёт особенностей образовательной организации, её организационной

 структуры, запросов участников 

образовательного процесса; 

• предоставление возможности взаимодействия с социальными 

партнёрами,использованияресурсовсоциума. 

Раздел «Условия реализации программ начального общего образования» 

содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических,информационно-методическихусловий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с целями и приоритетами образовательной организации приреализации 

учебного плана; 

• перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации требований ФГОС; 

• сетевойграфик(дорожнуюкарту)поформированию необходимой системы 

условий реализации требований ФГОС; 

• систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС. 

Описание системы условий реализации образовательной программы должно 

базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической деятельности,включающей: 

• анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы 

начального общего образования; 

• установление степени соответствия условий и ресурсов 

образовательнойорганизациитребованиямФГОС,атакжецелями задачам 

образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учётом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в 

соответствиестребованиямиФГОС; 

• разработкумеханизмовдостиженияцелевыхориентироввсистеме условий для 

реализации требований ФГОС с привлечением всех 

участниковобразовательной деятельностии возможныхпартнёров; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания 

необходимойсистемыусловийдляреализациитребованийФГОС; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов сетевого графика (дорожной карты). 
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Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации образовательной программына 2022-2026 гг: 

Направление 
мероприятий 

 

Мероприятия 
Сроки 

реализации 

І.Нормативное 
обеспечение 
введенияФГОС 
нОО 

1.Наличие решения органа 
государственно-общественного 
управления(советашколы, 
управляющего совета, 
попечительскогосовета)овведении 
вобразовательнойорганизации 
ФГОС HOO 

Апрель 

2022г. 

2.Разработканаосновепрограммы 
начальногообщегообразования 
основной образовательной 
программы(ООП)MБОУ ООШ 
с.Коробовка 

Май2022 

3.УтверждениеООПMБОУ ООШ 

с.Коробовка 
Май2022г 

4.Обеспечениесоответствия нормативной 
базышколы требованиям ФГОСHOO 

 

ПОСТОЯННО 

5.Приведение должностных 
инструкцийработников 
образовательнойорганизации 
всоответствиестребованиямиФГОС HOO, 
тарифно-квалификационными 
характеристикамии 
профессиональнымстандартом 

Май-июнь 

2022г. 

6.Разработкаиутверждение 

пЛ£lна-графикавведенияФFOCHOO 

Апрель 

2022г. 

7.Определениеспискаучебников и 
учебных пособий, используемыхв 
образовательнойдеятельностив 
соответствии сФГOC HOO 

Ежегодно 

2022-2026 г 

8.Разработкалокальных актов, 
устанавливающихтребования к 
различным объектам инфраструктуры 
школы сучётомтребований к 
необходимойидостаточной 
оснащённостиучебной деятельности 

Апрель-май 

2022г 
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Направление 
мероприятий 

 

Мероприятия 
Сроки 

реализации 

 
9.Разработка: 

— образовательныхпрограмм 
(индивидуальных идр.); 

— учебногоплана; 

— рабочихпрограммучебных 
предметов,курсов,дисциплин, 
модулей; 

— годовогокалендарногоучебного 
графика; 

— положенийовнеурочной 
деятельностиобучающихся; 

— положенияоборганизации 
текущейиитоговойоценки 
достижения обучающимися 
планируемыхрезультатовосвоения 
основной образовательной 
программы; 

— положенияоформахполучения 
образования. 

Ежегодно 

2022-2026 г, 

по мере 

необходимо 

сти. 

II.Финансовое 
обеспечение 
введения 

ФГОС HOO 

1.Определение объёмарасходов, 
необходимыхдляреализацииООПИ 
достиженияпланируемых результатов 

Ежегодно 

2022-2026г 

2.Корректировкалокальных актов 
(внесениеизменений вних), 
регламентирующих установление 
заработнойплатыработников 
образовательнойорганизации,втом 
числестимулирующихнадбавок 
идоплат,порядкаиразмеров премирования 

Ежегодно 

2022-2026г 

3.Заключениедополнительных 
соглашенийктрудовомудоговорус 
педагогическими работниками 

Ежегодно 

2022-202бг 

III. 

Организационное 
обеспечение введения 
ФFOC 

1.Обеспечениекоординации 
взаимодействияучастников 
образовательных отношений 

поорганизациивведенияФГОСHOO 
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Направление 
мероприятий 

 

Мероприятия 
Сроки 

реализации 

HOO 2.Разработка иреализациямоделей 
взаимодействияMAOУ СОШ №22 
иорганизацийдополнительного 
образования,обеспечивающих 
организациювнеурочной 
деятельности 

Вначале 

Kаждoгo 

уч.года 

3.Разработкаиреализациясистемы 
мониторингаобразовательных 
потребностейобучающихсяи 
родителей(законныхпредставителей) 
поиспользованиючасов вариативной 
частиучебногопланаивнеурочной 
деятельности 

Вначале 

Каждого 

уч.года 

4.Привлечение органов 
государственно-общественного 
управления образовательной 
организацией кпроектированию 
основной образовательной 
программыначальногообщего 
образования 

Ухо мере 

необходимо 

GTИ 

IV.Кадровое 
обеспечение 
введенияФГОС 
нОО 

1.Анализкадровогообеспечения 
введенияиреализацииФГОСHOO 

ежегодно 

2.Создание (корректировка) 
плана-графикаповышения 
квалификациипедагогическихи 
руководящихработников 
образовательнойорганизациивсвязи с 
введением 

ФГОСHOO 

ежегодно 

3.Разработка(корректировка)плана 
научно-методическойработы 
(внутришкольного повышения 
квалификации)сориентациейна 
проблемывведенияФГОСHOO 

ежегодно 

V.Информационное 1.Размещениенасайте 
 

ПОСТОЯННО 
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Направление 
мероприятий 

 

Мероприятия 
Сроки 

реализации 

обеспечение 
введенияФГОС 
нОО 

образовательнойорганизации 
информационных материалов о 
введении ФFOC HOO 

 

2.Широкое информирование родителей 
(законных представителей) 
какучастников образовательного 
процессаовведениииреализации ФГОС 
HOO 

 

ПОСТОЯННО 

3.Обеспечениепубличной отчётности 
образовательной организации 
оходеирезультатах 
введенияиреализацииФГОСHOO 

ежегодно 

VI. 
Материально-
техническое 
обеспечение введения 
ФГОС НОО 

1.Характеристика 
материально-технического 
обеспечения введения иреализации 
ФГОС HOO 

2022 г 

2.Обеспечениесоответствия 
материально-техническойбазы 
образовательной организации 
требованиям ФГОСHOO 

 

ПОСТОЯННО 

3.Обеспечениесоответствияусловий 
реализации ООП противопожарным 
нормам, 

санитарно-эпидемиологическим 
нормам,нормамохранытруда 
работников образовательной 
организации 

постоянно,  

по мере 

Необходимос

ти 

4.Обеспечениесоответствия 
информационно-образовательной 
средытребованиямФГОСHOO: 
укомплектованность библиотечно-
информационного 
центрапечатнымииэлектронными 
образовательными ресурсами; наличие 
доступа образовательной организации 
кэлектронным образовательным 
ресурсам(ЭОР), 

 

ПОСТОЯННО 



199 
 

Направление 
мероприятий 

 

Мероприятия 
Сроки 

реализации 

 
размещённым в федеральных, 
региональныхи иных базах данных; 
наличиеконтролируемогодоступа 
участниковобразовательных отношений 
кинформационным 
образовательнымресурсамлокальной сети 
и Интернета. 
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