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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Адаптированная основная  общеобразовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) (далее АООП НОО)  – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения детей с ЗПР с учетом особенностей их психофизического и 

речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. АООП НОО  для обучающихся с ЗПР (вариант7.1) 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

(далее ФГОС) НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — ОВЗ) 

и ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с ЗПР составляют:  

Содержание адаптированной основной общеобразовательной программы отражает 

требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

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

реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР начального общего образования, 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения программ начального 

общего образования. 
 

Содержательный раздел определяет содержание начального общего образования 

обучающихся с ЗПР и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 

программу формирования УУД;  

программу коррекционной работы; 

рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, 

а также механизмы реализации компонентов АООП НОО для обучающихся с ЗПР. 
 

Организационный раздел включает: 

учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР;  

 календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО  для обучающихся с ЗПР. 

В основу формирования АОП НОО для обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников); 

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его "зоны ближайшего развития" с учетом 
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особых образовательных потребностей; 

онтогенетический принцип; 

принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей 

обучающихся; 

принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП 

НОО ориентировку  на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ЗПР; 

принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В основе 

структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие "предметной 

области"; 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с ЗПР всеми видами доступной им деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область  

жизнедеятельности; 

принцип сотрудничества с семьей. 

В основу реализации АОП НОО для обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к реализации АОП НОО для обучающихся с ЗПР 

предполагает учет особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АОП НОО обучающихся с ЗПР, в 

том числе и на основе индивидуального учебного плана. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической, познавательной и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте реализации АОП НОО для обучающихся с ЗПР

 реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого характера; прочное 

усвоение обучающимися с ЗПР знаний и опыта разнообразной деятельности  и

 поведения, возможность их самостоятельного продвижения в

 изучаемых образовательных областях; существенное повышение мотивации и 

интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения обеспечение 

условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования УУД, 

которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и 

навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующем 

уровне, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.  
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I.Целевой раздел  

1.Пояснительнаязаписка 

Цель и задачи реализации АООП НОО 
 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР: обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 
 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;  
 

достижение планируемых результатов освоения АООП НОО для обучающихся с 

ЗПР, целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;  
 

становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 

возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития; 
 

создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР через  

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно- 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и других соревнований; 
 

использование в образовательном процессе современных

 образовательных технологий деятельностного типа; 
 

предоставление обучающимся с ЗПР возможности для

 эффективной самостоятельной работы; 

участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 
 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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социальной среды (района, города). 

 

Общая характеристика АООП НОО  для обучающихся с ЗПР 
 

АООП НОО для  обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к ее структуре, условиям реализации 

и результатам освоения. 
 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4классы). 
 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), представляет собой 

адаптированный вариант ОП НОО. Адаптация программы предполагает введение 

программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП 

НОО (вариант 7.1), требований к результатам освоения программы коррекционной 

работы АООП НОО для обучающихся с ЗПР. Обязательными условиями реализации 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое 

сопровождение обучающегося, согласованная работа педагогических работников, 

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на  

основе рекомендаций ПМПК, ИПРА. 
 

Определение варианта АООП НОО для обучающихся с ЗПР осуществляется на 

основе заключения ПМПК, сформулированного по результатам его комплексного 

психолого-педагогического обследования, с учетом ИПРА (при наличии). 
 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к 

моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого 

возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 

проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки 

общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории 

обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности ЦНС, 

выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим 

снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 

эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся 

могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах 

пространственных представлений, зрительно- моторной координации, фонетико-

фонематического развития, нейродинамики, но при этом наблюдается устойчивость 

форм адаптивного поведения. 

 
 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, осваивающих 

АООП НОО (вариант7.1). 
 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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определяют особую логику построения учебного процесса и находят свое отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные 

представления об особенностях психофизического развития разных групп 

обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 
 

К общим потребностям относятся: 
 

получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 
 

выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 
 

получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося с ОВЗ; 
 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего  процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 
 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогическими работниками и одноклассниками;  
 

психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 
 

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 
 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 
 

обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики  

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса); 
 

комплексное сопровождение, направленное на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 
 

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом" 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 
 

учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве 
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для разных групп обучающихся с ЗПР; 
 

профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 
 

обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 
 

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 
 

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, 

в закреплении и совершенствовании освоенных умений;  
 

специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и  

поведения; 
 

развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 

и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 

навыков социально одобряемого поведения; 
 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать 

помощь взрослого; 
 

обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями (законными представителями), активизация ресурсов 

семьи для формирования социально активной  позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 

 

 Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР начального 

общего образования 
 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно 

стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 
 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 



9 
 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 
 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для ее разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;  
 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе;  
 

в умении написать при необходимости сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.  
 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 
 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей; 
 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 
 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности; 
 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 
 

в умении ориентироваться в пространстве школы, ориентироваться в расписании 

занятий; 
 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 
 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников в школе, 

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 
 

в расширении знаний правил коммуникации; 
 

в расширении и обогащении опыта коммуникации обучающегося в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели;  
 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 
 

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 
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просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 
 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие; в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 
 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации, проявляющаяся: 
 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 
 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 
 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы; 
 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту обучающегося; 
 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 
 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 
 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку;  
 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 
 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 
 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 
 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 
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способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 
 

в знании правил поведения и социальных ритуалов, умении их адекватно 

использовать в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в 

семье; с педагогическими работниками и обучающимися в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 
 

в умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного 

контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и другие. 
 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработкиадекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  
 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;  
 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 
 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 
 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в 

других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 
 

способность к наблюдательности, умение замечать новое;  
 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно- 

практической деятельности; 
 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно- 

практической деятельности; 
 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах 

деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

оценивать процесс и результат деятельности; 
 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АОП 

НОО (вариант 7.1) предметные, метапредметные и личностные результаты; 
 

сформированные в соответствии АООП НОО (вариант 7.1)УУД. 

Результаты освоения с обучающимися с ЗПР АООП оцениваются как итоговые на 

момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 
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достижение ими двух видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 
 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально 

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

умение следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия 

в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях; соблюдать границы 

взаимодействия; 

умение пользоваться речью для решения коммуникативных задач,

 умение использовать альтернативные средства коммуникации; 

умение обращаться за помощью, в том числе, с использованием 

альтернативных средств коммуникации; 

готовность и способность вести диалог с другими; 

умение взаимодействовать с другими людьми, понимание и учет их мнений, 

знаний иинтересов; 

умение самостоятельно получать знания, информацию, используя современные 

технологии; 

использование результатов собственной деятельности; 

наличие осознанного отношения к собственным 

поступкам; 

наличие представлений о своей стране, государстве, разных национальностях, 

населяющих нашу страну, мир в целом; представлений о национальных праздниках и 

традициях; 

представление о моделях поведения в разных социальных ситуациях;  

представление о семье, правилах семейной жизни; осознание значения семьи в 

жизни человека и общества; 

усвоение правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

другие. 

Специфическими требованиями к метапредметным результатам освоения 

АООП НОО учащимися с ЗПР можно считать: 

умение самостоятельно или при незначительной сопровождающей помощи 

педагога планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

умение определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; умение действовать по заданному алгоритму или образцу;  

самостоятельно или при незначительной сопровождающей помощи педагога 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и 

внешкольную деятельность; 

умение оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 

эталонами; 

умение адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

умение выделять и объяснять причинно-следственные связи; 

умение активно использовать знаково-символические средства для 

представления информации, для создания моделей объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

владение навыками смыслового чтения; 

способность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, к 



13 
 

применению различных методов познания для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

способность критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из разных источников; 

способность представлять результаты исследования, включая составление 

текста и презентацию материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий; 

другие. 

Предметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. 

В соответствии с вариантом 7.1. ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ обучающийся 

с ЗПР получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям 

к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 -4 классы). 

Участниками образовательных отношений МКОУ «Средняя школа №4» выбран 

УМК «Школа России», который является наиболее оптимальным для обучения детей 

с 

задержкой психического развития в условиях реализации ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ. 

Методический аппарат учебников УМК «Школа России» является актуальным и 

доступным для обучения детей с ЗПР: 

построен с учетом возможности применения в практике учителя широкого 

спектра современных технологий, методов, форм, приемов и иных образовательных 

ресурсов организации учебно-воспитательной работы с обучающимися в процессе как 

урочной, так и внеурочной деятельности; 

учебный материал, способы его представления, методы обучения,  

ориентированы на максимальное включение обучающихся в учебную деятельность;  

содержит значительный воспитательный потенциал; 

ориентирован на здоровьесбережение младших 

школьников; 

включает возможности для дифференцированного и личностно-

ориентированного образования школьников, реализации педагогики сотрудничества; 

ориентирован на преобладание проблемно-поискового метода обучения, 

заданий и вопросов, инициирующих детское действие;  

ориентирован на практическую направленность содержания учебного материала 

с опорой на социальный опыт ученика, на связь с реальной действительностью и 

другими школьными предметами на основе формирования УУД;  

включает творческие, проектные задания, практические работы, учебные 

диалоги; возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира; 

имеет возможности для разнообразия организационных форм 

обучения: индивидуальной, парной, групповой, коллективной, 

фронтальной; 

имеет возможности для работы с современной информационно-образовательной 

средой: использование информационно-коммуникационных технологий, электронных 

образовательных ресурсов, Интернет-ресурсов, различных мультимедийных 

приложений. 
 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 
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конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с 

его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.  

 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования 
 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО (вариант 7.1) предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 

всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 
 

Оценка результатов освоения обучающимися АООП НОО (вариант 7.1) ЗПР 

(кроме программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОСНОО. 
 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося 

с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и 

стандартизация планируемых результатов образования в более короткие промежутки 

времени объективно невозможна. 
 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП НОО для обучающихся ЗПР) аттестации обучающихся с ЗПР 

включают: 
 

особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 
 

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего 

хода выполнения заданий); 
 

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
 

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 
 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
 

2) упрощение много звеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогическим работником вслух в медленном темпе 

с четкими смысловыми акцентами; 
 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439310&date=30.04.2023&dst=100014&field=134
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при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР 

(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению);  
 

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о 

необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 

инструкции к заданию); 
 

увеличение времени на выполнение заданий; 
 

возможность организации короткого перерыва (10 - 15 минут) при нарастании в 

поведении обучающегося проявлений утомления, истощения; 
 

недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагогического 

работника, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

обучающегося. 

Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости попредметам; 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения учащимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- портфолио; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

учащегося,УУД. 

Результаты анализа представлены в условных единицах: 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 

1 балл ― минимальная динамика; 

2 балла ― удовлетворительная динамика; 

3 балла ― значительная динамика. 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребёнка. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 

развития обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить 

полную картину динамики целостного развития ребёнка, но и отследить наличие или 

отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.  

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

медико- педагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных в Стандарте, образовательной 

организацией разработана программа оценки личностных результатов с учётом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, которая 

утверждается локальными актами организации. 

Оценка социально-личностных результатов (жизненной компетенции) представлена 
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в виде таблицы. 

 

Программа оценки личностных результатов (1-4 класс) 

Критерии Показатель Содержание 

1. Осознание себя 

как гражданина 

России; 

формирование 

чувства гордостисвою 

Родину. 

Сформированность 

понятийного аппарата, 

характеризующего 

гражданскую 

направленность. 

Понимать и использовать в речи 

положительные качества, 

характеризующие гражданскую 

направленность (патриотизм, 

трудолюбие, 

верность, справедливость, честь, 

смелость, и др. социальные 

компетенции). 

 Сформированность 

понимания себя как 

члена семьи, члена 

общества, члена 

государства, 

одноклассниками, с 

Родиной. 

Понимать, что связывает ребенка: с 

его близкими с друзьями, 

одноклассниками, Родиной. 

 Сформированность 

чувства 

патриотизма 

Выполнять поручения в семье, в 

школе. Бережно относиться к 

окружающему миру. Знать 

символики республики, города, 

страны. Уважительно относиться к 

себе и другим людям. 

2. Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

Сформированность 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения 

к другому человеку, его 

мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к 

истории, культуре, 

религии, традициям, 

языкам, ценностям 

народов России и 

народов мира. 

Признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь 

свою. Уважать и доброжелательно 

относиться к другим: -этническая 

толерантность; 

- конфессиональная 

толерантность (уважительное 

отношение к 

представителям других религий 

и вероисповеданий); 

-возрастная толерантность; - 

гендерная толерантность. 

Вести диалог с другими 

людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 
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3.Развитие 

адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях, о 

насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении. 

Сформированность 

адекватных 

представлений о своих 

возможностях, 

способностях. 

Сформированность 

представлений о своих 

потребностях. 

Рассказать о себе (ФИО, имена 

родителей, адрес дома и школы, 

каким маршрутом добраться и 

т.д.). 

Выполнять поручения в семье. 

 Сформированность 

представлений о своих 

потребностях. 

Уметь обратиться с просьбой или 

сформулировать просьбу о своих 

потребностях, иметь достаточный 

запас фраз и определений 

(«повторите, пожалуйста, я не 

услышал; я не совсем понял, что 

ты имеешь в виду»). 

  Выполнить насущно необходимые 

действия (бытовые навыки: 

самостоятельно поесть, одеться, и 

т.д.). 

4.Овладение 

начальными 

навыками адаптации 

в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире. 

Сформированность 

конструктивных умений 

общения в семье, в 

социуме. 

Конструктивно общаться в семье, (со 

взрослыми: родители и педагоги): 

- слушать и слышать; 

- обращаться запомощью; 

-выражать благодарность; 

-следовать полученной инструкции; 

-договариваться; 

- доводить начатую работу доконца; 

-вступать в 

обсуждение; задавать 

вопросы; 

-исправить недостатки в работе. 

  Конструктивно общаться 

со сверстниками: 

- знакомиться; 
-присоединиться к другим детям; 

-просить об одолжении; 

-выражать симпатию; 

-проявлять инициативу; 

  - 

делиться; 

извинятьс

я. 
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  Уметь сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение 

создавать 

конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

 Сформированность 

адаптироваться к 

определенной ситуации. 

Понимать ситуацию и на ее 

основе принимать адекватное 

решение. 

5. Овладение 

социально- бытовыми 

умениями, 

используемые в 

повседневной жизни. 

Сформированность 

умений 

самостоятельности. 

Брать на себя ответственность в 
быту. Участвовать в подготовке и 

проведении семейных 

мероприятий. 

 Сформированность 

умений 

самообслуживания. 

Сформированность 

умений выполнения 

доступных обязанностей 

в повседневной жизни 

класса, школы. 

Владеть умениями 

самообслуживания дома. Иметь 

представления обустройстве 

школьной жизни. Уметь попросить 

о помощи в случае затруднений. 

 Сформированность 

знаний о правилах 

коммуникации и 

умений использоватьих 

в житейскихситуациях. 

Уметь начать и поддержать 

разговор, задать вопрос, выразить 

свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасение, завершить 

разговор. Уметь корректно 

выразить отказ 

недовольство, 

благодарность, сочувствие 

6. Владение умениями 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия 

Сформированность 

умений коммуникации 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Поддерживать коммуникацию, 

применять адекватные способы 

поведения в разных ситуациях, 

обращаться за помощью, 

оказывать помощь. 

 Владение средствами 

коммуникации 

Использовать разнообразные 

средства коммуникации (в 

меру своих возможностей) 

согласно ситуации. 

 Адекватность 

применения норм и 

правил социального 

взаимодействия. 

Правильно применять нормы и 

правила социального 

взаимодействия. 
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7.Способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту 

ценностей и 

социальных 

ролей. 

Сформированность 

знаний о правилах 

поведения в разных 

социальных ситуациях. 

Соблюдать правила поведения 

в разных социальных 

ситуациях: 

-с близкими людьми в семье; 

- с учителями; 

- с незнакомымилюдьми 

 

 Сформированность основ 

нравственных установок 

и моральных норм. 

Адекватность 

применения ритуалов 

социального 

взаимодействия 

Отвечать за свои поступки. 
Уважать свое мнение и мнение 

окружающих. Быть благодарным, 

проявлять сочувствие, правильно 

выразить отказ, умение корректно 

высказать просьбу, намерение, 

опасение и др.) 

 Сформированность умений 

в организации собственной 

деятельности 

Организовывать собственную 

деятельность: 

-в быту, 
 -в общественных местах и т. д. 

8.Принятие и Сформированность Посещать занятия. 

освоение внутренней позиции  

социальной роли школьника на уровне  

обучающегося, положительного  

развитие мотивов отношения к школе.  

учебной   

деятельности и   

формирование   

личностного смысла   

учения.   

 Ориентация на 

содержательные моменты 

школьной 

действительности и 

принятие образца 

«хорошего ученика» 

Проявлять активность на уроках 

 Сформированность Выполнять задания учителя дома. 

выраженной устойчивой Проявлять интерес к учебным 

учебно-познавательной предметам. Применять полученные 

мотивации. знания в жизни 

9.Развитие умений Владение средствами Уметь выразить свое отношение к 

сотрудничества с коммуникации. происходящему: речью, мимикой 

взрослыми и  или жестами, осознавать свое 

сверстниками в  поведение в коллективе, следовать 

разных социальных  адекватным формам поведения. 
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ситуациях   

10.Формирование 

Эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Сформированность 

элементарных 

представлений об 

эстетических и 

художественных 

ценностях отечественной 

культуры. 

Видеть и понимать красоту в 

окружающем мире. 

 Сформированность 

творческой 

активности, интереса к 

искусству, 

художественным 

традициям своего народа. 

Выражать свои мысли, чувства, 

впечатления в форме эстетического 

суждения, оценки. Выражать себя в 

доступных видах творчества. 

Понимать художественные 

традиции своего народа. 

11.Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелатель- 

ности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Сформированность 

Этических чувств, 

доброжелательности, 

эмоциональнонравственной 

отзывчивости 

Сформированность 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

Уважать и любить себя. Проявлять 

чувства доброжелательности, 

искренности, уважительности, 

справедливости, вежливости, 

терпения по отношению к другим 

людям. 

12.Формирование 

установки за 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям. 

Сформированность умений 

личной гигиены. 

Применять умения личной гигиены 

в повседневной жизни 

 Сформированность умений 

к творческому труду. 

Создавать художественные образы 

в своем воображении. 

Положительно относиться к 

трудовой творческой деятельности. 

Уметь сотрудничать со 

сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми. 
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 Сформированность 
бережного отношения к 

материальным и духовным 

ценностям. 

 

13 .Формирование 

готовности к 

самостоятельной 

жизни. 

Сформированность 

житейских умений 

самообслуживания 

Готов обучаться бытовому 

труду. Обладает умениями 

самообслуживания 

 Сформированность умений 

межличностного общения. 

Поддерживать коммуникацию со 

взрослыми и сверстниками. Умеет 

обратиться за помощью. Усваивает 

позитивные образцы 

взаимодействия в семье, школе, 

социуме. 

 

В         текущей        оценочной    деятельности  целесообразно

 соотносить результаты, 

продемонстрированные обучающимся, с оценками типа: 

- «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 

50% заданий; 

- «хорошо» ― от 51% до 65%заданий; 

- «очень хорошо» (отлично) свыше65%. 

Предметом учёта и оценки достижений школьников являются:  

- результаты обученности учащихся по отдельным предметам, т.е. качество 

усвоения учебного материала; 

- уровень сформированности личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных умений; 

- имеющиеся затруднения и индивидуальный прогресс обучающегося (с учётом 

стартового уровня). Объектами оценивания являются: устные ответы, письменные, 

рабочие и контрольные тетради обучающихся. 

В текущей оценочной деятельности используется традиционная система отметок по 

5- балльной шкале. 
 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР должна предусматривать оценку 

достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы. 
 

При определении подходов к оценке результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие 

принципы: 
 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся сЗПР; 
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2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся сЗПР; 
 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 
 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 

коррекционной работы. 
 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития. 
 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, 

обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 

содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: 
 

1) Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить 

исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о 

степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и 

повседневную жизнь. 
 

2) Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на уровне начального общего 

образования. При использовании данной формы мониторинга можно использовать 

экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет 

судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности 

(отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в 

освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. 

Данные экспресс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей  стратегии: продолжения реализации разработанной 

программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 
 

3) Финишная диагностика проводится на заключительном этапе обучения на 

уровне начального общего образования обучающегося с ЗПР в соответствии с 

планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной  

работы. 
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Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных 

особых образовательных потребностей. 
 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который представляет 

собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех участников образовательного 

процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. 

Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки достижений 

обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно 

включает мнение семьи, близких обучающегося. Основой оценки продвижения 

обучающегося в социальной (жизненной)компетенции служит анализ изменений его 

поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 
 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной динамики 

обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении 

(отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность 

обучающихся, проявляется  не только в учебно-познавательной деятельности, но и в 

повседневной жизни. 
 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей 

(законных представителей) необходимо направить на расширенное психолого-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, 

позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы 

коррекционной работы. 
 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

не выносятся на итоговую оценку. 

 

II.Содержательный раздел  

1. Рабочие программы  учебных  предметов 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  

 

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.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
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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 

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, 
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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. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 КЛАСС 

 

Обучение грамоте 

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 

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. 
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Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма.  

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, аккуратным 

почерком. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

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

с их произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания текста.  

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных 

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

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

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

предложения. 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

 

Общие сведения о языке 

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

Фонетика 

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

и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие 

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

[ч’], [щ’]. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, без 

стечения согласных). 

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных звуков 

буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных звуков 

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

предшествующего согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса.  

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование 

алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). 

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

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

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

предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора форм 

слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

раздельное написание слов в предложении; 

прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях 
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людей, кличках животных; 

перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

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

сочетания чк, чн; 

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки.  

Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление).  

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

общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание 

аудиозаписи). 

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

извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Составление небольших рассказов на основе наблюдений. 

 

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 

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

представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.  

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение).  

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов.  

Состав слова (морфемика) 

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

однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, 

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

случаи). 

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

Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

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

Морфология 

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

употребление в речи. 

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

употребление в речи. 

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

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

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

без, над, до, у, о, об и другое. 

Синтаксис 

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

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

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

ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения. 

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

невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация 

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

клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на 

строку (без учёта морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши 

(в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил 

правописания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. 

Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов.  

Правила правописания и их применение: 

разделительный мягкий знак; 

сочетания чт, щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

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

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

географические названия; 
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раздельное написание предлогов с именами существительными.  

Развитие речи 

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

эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для 

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

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

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

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

деятельности при проведении парной и групповой работы.  

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа с 

опорой на личные наблюдения и на вопросы. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; последовательность 

предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема текста. Основная 

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

частей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и 

абзацев. 

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

ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе информации, 

содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной 

интонации. 

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

 

3 КЛАСС 

 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 

Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный ударный (безударный); согласный 

твёрдый (мягкий), парный (непарный); согласный глухой (звонкий), парный (непарный); 

функции разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования на письме 

разделительных мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Орфоэпия 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. 

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

Состав слова (морфемика) 

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

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

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

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

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и 

сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике).  

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного 

произношения слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, 

антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

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

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных на -мя, -

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

собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); имена существительные 1, 2, 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. 
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Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

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

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

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

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

Частица не, её значение (повторение). 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий; 

виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и 

побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные); связь между словами в словосочетании и предложении (при помощи 

смысловых вопросов); распространённые и нераспространённые предложения (повторение 

изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и. 

Интонация перечисления в предложениях с однородными членами.  

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 

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

терминов). 

Орфография и пунктуация 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая зоркость 

как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; различные 

способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; 

контроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение на 

новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -

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

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

безударные падежные окончания имён прилагательных;  

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 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. 
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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». 

 Раздел «Графика» изучается параллельно с разделом «Чтение», поэтому на этот раздел 

отдельные часы не предусмотрены 

Раздел «Орфография и пунктуация» в период «Обучения грамоте» изучается параллельно с 

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

Программное содержание раздела «Орфоэпия» изучается во всех разделах курса, поэтому на 

этот раздел отдельные часы не предусмотрены. 

 

 

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 
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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; 

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: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее целесообразный 
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(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;  

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, 
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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 и слова; 

различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах согласный звук [й’] и 

гласный звук [и]); 

различать ударные и безударные гласные звуки; 

различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове);  

различать понятия «звук» и «буква»; 

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

стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

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

правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности букв 

русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, 

соединения букв, слова; 

применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; 

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

прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и фамилии людей, 

клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа 

«согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

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

объёмом не более 25 слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3 -5 слов, 

тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением;  

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;  

понимать прослушанный текст; 

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

соответствии со знаками препинания в конце предложения;  
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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; 

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 
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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; 

характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам; 

производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; устанавливать 

соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я, в 

словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 

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

слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать однокоренные 

слова и синонимы; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс; 

выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы к 

словам разных частей речи; 

распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи);  

определять значение слова в тексте; 

распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

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

существительные с ударными окончаниями; 

распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 

прилагательных: род, число, падеж; 

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

соответствии с падежом, числом и родом имён существительных;  

распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 

сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в 

прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени 

‑ по родам; 

распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

различать предлоги и приставки; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске;  

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;  

распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

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

изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне 

слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами;  

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

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



39 
 

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 классе обучающийся научится: 

  

осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовнонравственных ценностей народа;  

объяснять роль языка как основного средства общения; 

объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 

осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека; 

проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом); 

подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 

антонимы; 

выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по 

контексту; 

проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять схему 

состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой;  

устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) по 

комплексу освоенных грамматических признаков; 

определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, падеж; 

проводить разбор имени существительного как части речи;  

определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном числе), 

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

устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические 

признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в 
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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; 

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 
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верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

№ 

п/п  

 

Наименованиеразделов и 

темпрограммы 

 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательныересу

рсы 

 

Всего 

 

Контроль

ныеработ

ы 

 

Практически

еработы 

 

Раздел 1.Обучение грамоте 

1.1 Слово и предложение  5    

https://uchi.ru/main 

https://education.yand

ex.ru 

1.2 Фонетика  23    

https://uchi.ru/main 

https://education.yand

ex.ru 

1.3 Письмо  70    

https://education.yand

ex.ru 

https://uchi.ru/main 

1.4 Развитиеречи  2    https://uchi.ru/main 

Итогопоразделу  100   

Раздел 2.Систематический курс 

2.1 Общиесведения о языке  1    https://uchi.ru/main 

2.2 Фонетика  4    

https://uchi.ru/main 

https://education.yand

ex.ru 

2.3 Графика  4    

https://uchi.ru/main 

https://education.yand

ex.ru 

2.4 Лексика и морфология  12    

https://uchi.ru/main 

https://education.yand

ex.ru 

2.5 Синтаксис  5    

https://uchi.ru/main 

https://education.yand

ex.ru 

2.6 
Орфография и 

пунктуация 
 14    

https://education.yand

ex.ru 

https://uchi.ru/main 

2.7 Развитиеречи  10    https://uchi.ru/main 

Итогопоразделу  50   

Резервноевремя  15    

https://uchi.ru/main 

https://education.yand

ex.ru 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
165   0   0   



42 
 

2 КЛАСС 

№ 

п/п  

 

Наименованиеразделов и 

темпрограммы 

 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные

ресурсы 

 

Всего 

 

Контрольны

еработы 

 

Практически

еработы 

 

1 Общиесведения о языке  1    

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/42

02/start/123206/ 

2 Фонетика и графика  6    

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/39

65/start/180493/ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/35

60/start/141460/ 

3 Лексика  10    

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/34

81/start/299623/ 

4 Составслова  14    

https://www.klass

39.ru/onlajn-

trenazhyor-

sostav-slova/ 

5 Морфология  19    

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/35

91/start/202771/ 

6 Синтаксис  8  2  

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/42

27/start/135162/ 

7 Орфография и пунктуация  50  3  

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/52

89/start/201290/ 

8 Развитиеречи  30    

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/52

99/start/115031/ 

Резервноевремя  32  1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
170  6  0   

3 КЛАСС 

№ 

п/п  

 

Наименованиеразделов и 

темпрограммы 

 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные

ресурсы 

 

Всего 

 

Контрольны

еработы 

 

Практически

еработы 

 

1 Общиесведения о языке  1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f410de8 

2 Фонетика и графика  2  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4202/start/123206/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4202/start/123206/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4202/start/123206/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3965/start/180493/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3965/start/180493/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3965/start/180493/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3560/start/141460/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3560/start/141460/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3560/start/141460/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3481/start/299623/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3481/start/299623/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3481/start/299623/
https://www.klass39.ru/onlajn-trenazhyor-sostav-slova/
https://www.klass39.ru/onlajn-trenazhyor-sostav-slova/
https://www.klass39.ru/onlajn-trenazhyor-sostav-slova/
https://www.klass39.ru/onlajn-trenazhyor-sostav-slova/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3591/start/202771/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3591/start/202771/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3591/start/202771/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4227/start/135162/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4227/start/135162/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4227/start/135162/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5289/start/201290/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5289/start/201290/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5289/start/201290/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5299/start/115031/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5299/start/115031/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5299/start/115031/
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
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/7f410de8 

3 Лексика  5  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f410de8 

4 Составслова  9  2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f410de8 

5 Морфология  43  4  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f410de8 

6 Синтаксис  13  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f410de8 

7 Орфография и пунктуация  50  4  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f410de8 

8 Развитиеречи  30  4  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f410de8 

Резервноевремя  17  1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
170  18  0   

4 КЛАСС 

№ 

п/п  

 

Наименованиеразделов и 

темпрограммы 

 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные

ресурсы 

 

Всего 

 

Контрольны

еработы 

 

Практически

еработы 

 

1 Общиесведения о языке  1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f411da6 

2 Фонетика и графика  2  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f411da6 

3 Лексика  5  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f411da6 

4 Составслова  5  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f411da6 

5 Морфология  43  4  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f411da6 

6 Синтаксис  16  2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f411da6 

7 Орфография и пунктуация  50  5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

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
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/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
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/7f411da6 

8 Развитиеречи  30  2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f411da6 

Резервноевремя  18  16   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
170    0   

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «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. 

https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
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ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 

повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. 

Приобретённые 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 обще дидактические 

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.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  
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Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература», 

который изучается в основной школе. 

На литературное чтение в 1 классе отводится 99 часа (из них не менее 60 часов составляет 

вводный интегрированный учебный курс «Обучение грамоте»), во 2 -4 классах по 102 часа 

(3 часа в неделю в каждом классе). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте 

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», 
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А.Л. Барто «Я – лишний», Ю.И. Ермолаев «Лучший друг» и другие (по выбору). 

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.  

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; 
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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. 

 

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 
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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 

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 
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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). 

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. 
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Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

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

основе рекомендованного списка; 

по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему и 

содержание книги; 

пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова.  

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

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

ответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания 

на заданную тему; 

пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение;  

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

на основе прочитанного (прослушанного) произведения; 

описывать (устно) картины природы; 

сочинять по аналогии с прочитанным загадки, рассказы, небольшие сказки; 

участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении (слушании) 

произведения; 

удерживать в памяти последовательность событий прослушанного (прочитанного) текста;  

контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении  

(слушании) произведения; 

проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность способствует формированию умений:  

выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 

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

результат работы. 

 

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. 
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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 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 Гвидоне Салтановиче 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 Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «В тот 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

произведениях поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): Ф. И. 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, 
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рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). Рассказ как повествование: связь 

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

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

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

различение рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текста-

описания, текста-рассуждения. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы», «Прыжок», «Акула» и другие

. 

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

чтения: произведения В. М. Гаршина, М. Горького, И. С. Соколова-Микитова и 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 учебных действий, 

совместной деятельности.  
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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; 

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 
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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. 

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. 
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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 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. 
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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: 

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; 
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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; 

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. 

 

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» 

 

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 
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творчества народов России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 

моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их 

национальности, социального статуса, вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске;  

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 

художественной деятельности; 

приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы;  

понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ. 

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; 
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объединять произведения по жанру, авторской принадлежности ; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения 

по темам, жанрам и видам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 

текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев;  

базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

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

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – 

следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки;  

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные  

универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  
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выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.  

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 

учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной 

области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

различных учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения.  

 

1 КЛАСС 

 

Понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, 

находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта разных народов; 

владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, 

читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов 

в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

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

различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и 

художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и 

литературные), рассказы, стихотворения); 

понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы 

по фактическому содержанию произведения; 

владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного 

произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать 

поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого 

слова с использованием словаря; 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 

вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные 

понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать 

свой ответ примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности 

событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный 
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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); 

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; 
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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;  

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 



64 
 

части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать 

свой ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия;  

пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, 

с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, 

описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов;  

читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды 

из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного/прослушанного 

текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), 

корректировать собственный письменный текст; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму;  

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 

прочитанного произведения; 

использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, 

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

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные 

образовательные и информационные ресурсы, включённые в федеральный перечень.  

 

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 
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стран мира; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 

событий, эпизодов текста; 

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному 

критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к 

героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения 

их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи 

событий, явлений, поступков героев; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, 

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора);  

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые  

части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ);  

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского 

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

письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного/прочитанного 

текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) 

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

третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

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

разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный 

текст с учётом правильности, выразительности письменной речи; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму;  

сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени 

одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 

предложений); 

использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, 

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

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка , 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу, 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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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 2   
http://bomoonlight.ru/

azbuka 

1.2 Фонетика 3   
http://bomoonlight.ru/

azbuka 

1.3 Чтение 60   
http://bomoonlight.ru/

azbuka 

Итого по разделу 65  

Раздел 2.Систематический курс 

2.1 

Сказка народная 

(фольклорная) и 

литературная 

(авторская) 

4   
http://bomoonlight.ru/

azbuka 

2.2 
Произведения о 

детях и для детей 
6   

http://bomoonlight.ru/

azbuk 

2.3 
Произведения о 

родной природе 
5   

http://bomoonlight.ru/

azbuka 

2.4 

Устное народное 

творчество — малые 

фольклорные жанры 

3   
http://bomoonlight.ru/

azbuka 

2.5 

Произведения о 

братьях наших 

меньших 

5   
http://bomoonlight.ru/

azbuka 

2.6 
Произведения о 

маме 
2   

http://bomoonlight.ru/

azbuka 

2.7 

Фольклорные и 

авторские 

произведения о 

чудесах и фантазии 

4   
http://bomoonlight.ru/

azbuka 

2.8 

Библиографическая 

культура (работа с 

детской книгой) 

1   
http://bomoonlight.ru/

azbuka 

Итого по разделу 30  

Резервное время 4    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
99  0   0   
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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  1  
Библиотека ЦОК 

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

2 

Фольклор (устное 

народное 

творчество) 

 12    
Библиотека ЦОК 

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

3 

Звуки и краски 

родной природы в 

разные времена года 

(осень) 

8    
Библиотека ЦОК 

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

4 О детях и дружбе  12   1   
Библиотека ЦОК 

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

5 Мир сказок  12    
Библиотека ЦОК 

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

6 

Звуки и краски 

родной природы в 

разные времена года 

(зима) 

12    
Библиотека ЦОК 

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

7 
О братьях наших 

меньших 
 12   

Библиотека ЦОК 

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

8 

Звуки и краски 

родной природы в 

разные времена года 

(весна и лето) 

10    
Библиотека ЦОК 

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

9 
О наших близких, о 

семье 
8  1  

Библиотека ЦОК 

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

10 
Зарубежная 

литература 
 8    

Библиотека ЦОК 

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

11 

Библиографическая 

культура (работа с 

детской книгой и 

справочной 

литературой) 

2    
Библиотека ЦОК 

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

     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

102  3  0   

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
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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) 

12  1   
Библиотека ЦОК 

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

3 
Творчество 

И.А.Крылова 
3   

Библиотека ЦОК 

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

4 
Творчество 

А.С.Пушкина 
6  1   

Библиотека ЦОК 

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

5 

Картины природы в 

произведениях 

поэтов и писателей 

ХIХ века 

6   
Библиотека ЦОК 

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

6 
Творчество 

Л.Н.Толстого 
7  1   

Библиотека ЦОК 

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

7 
Литературная 

сказка 
7   

Библиотека ЦОК 

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

8 

Картины природы в 

произведениях 

поэтов и писателей 

XX века 

8  1   
Библиотека ЦОК 

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

9 

Произведения о 

взаимоотношениях 

человека и 

животных 

12  1   
Библиотека ЦОК 

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

10 
Произведения о 

детях 
14  1   

Библиотека ЦОК 

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

11 
Юмористические 

произведения 
 6    

Библиотека ЦОК 

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

12 
Зарубежная 

литература 
7  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  4  1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

102  8   0   

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
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  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

О Родине, 

героические 

страницы истории 

7  1   
Библиотека ЦОК 

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

2 

Фольклор (устное 

народное 

творчество) 

 9   1   
Библиотека ЦОК 

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

3 
Творчество 

И.А.Крылова 
 4    

Библиотека ЦОК 

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

4 
Творчество 

А.С.Пушкина 
 10  1   

Библиотека ЦОК 

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

5 
Творчество М. Ю. 

Лермонтова 
 4    

Библиотека ЦОК 

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

6 Литературная сказка  9   1   
Библиотека ЦОК 

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

7 

Картины природы в 

творчестве поэтов и 

писателей ХIХ века 

4   
Библиотека ЦОК 

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

8 
Творчество Л. Н. 

Толстого 
 4   1   

Библиотека ЦОК 

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

9 

Картины природы в 

творчестве поэтов и 

писателей XX века 

4   
Библиотека ЦОК 

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

10 

Произведения о 

животных и родной 

природе 

10   1   
Библиотека ЦОК 

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

11 
Произведения о 

детях 
 13   1   

Библиотека ЦОК 

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

12 Пьеса  5    
Библиотека ЦОК 

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

13 
Юмористические 

произведения  
 6    

Библиотека ЦОК 

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

14 
Зарубежная 

литература 
 8    

Библиотека ЦОК 

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

15 

Библиографическая 

культура (работа с 

детской книгой и 

справочной 

литературой 

5    
Библиотека ЦОК 

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

     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

102  8   0   

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


Рабочая программа по  родному  языку  (русскому) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по  родному  языку  (русскому)(Предметная область «Родной язык литературное 

чтение на родном языке») на уровне начального общего образования подготовлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г.  № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации 05.07.2021 г. № 64100), Концепции 

преподавания  русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), а также ориентирована на целевые 

приоритеты, сформулированные в Примерной программе воспитания.   

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в части требований, заданных Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования к предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке». Программа ориентирована на сопровождение и 

поддержку курса русского языка, входящего в предметную область «Русский язык и литературное 

чтение».  

Содержание предмета «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет права тех 

обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время, отведённое 

на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения 

основного курса. 

В содержании предмета «Родной язык (русский)» предусматривается расширение сведений, имеющих 

отношение  не  к  внутреннему  системному  устройству  языка,  а к вопросам реализации языковой 

системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом Программа учебного предмета отражает 

социокультурный контекст существования русского  языка,  в  частности те языковые аспекты, которые 

обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, развивающемся 

явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из основных 

характеристик литературного языка. Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского 

родного языка опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 

«Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные 

линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными линиями основного курса 

русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-

ориентированный характер. 

Задачами данного курса являются: 

совершенствование у младших школьников как носителей языка способности ориентироваться в 

пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;   изучение   исторических   фактов   развития   

языка; 

расширение представлений о различных методах познания языка (учебное лингвистическое мини -

исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.); включение учащихся в практическую речевую 

деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются три блока. Первый блок — «Русский язык: прошлое и 

настоящее» —включает содержание, обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о  

происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит 

сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-

культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и 

других народов России и мира.  

Второй блок — «Язык в действии» — включает содержание, обеспечивающее наблюдение за 

употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования языковых единиц 

в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных представлений о нормах 
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современного русского литературного языка, развитие потребности обращаться к нормативным 

словарям современного русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться 

словарями. Данный блок ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое 

освоение норм современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни.   

Третий блок — «Секреты речи и текста» — связан с совершенствованием четырёх видов речевой 

деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших школьников (умениями 

определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); расширением практики 

применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных центров данного блока 

является работа с текстами: развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и 

создавать собственные тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической 

принадлежности. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

Целями изучения русского родного языка являются: 

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

понимание значения родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа, 

осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса к 

родному языку и желания его изучать, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через 

него — к родной культуре; 

овладение первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства Российской Федерации, о месте русского языка среди других языков народов России; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

овладение первоначальными представлениями о национальной специфике языковых единиц русского 

языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), 

об основных нормах русского литературного языка и русском речевом этикете; овладение 

выразительными средствами, свойственными русскому языку; 

совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать и 

классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке;  

совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение русским 

литературным языком в разных ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи; развитие потребности к речевому самосовершенствованию;  

приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования учебный предмет «Родной язык (русский)» входит в предметную область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» и является обязательным для изучения.  

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» рассчитано на общую учебную нагрузку в 

объёме 117часов (33 часа в 1 классе, 34 часа во 2,3 классах,17ч в 4классе).  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РУССКИЙ ЯЗЫК: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ  

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского алфавита.  

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

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. Лексические единицы с национально-культурной 

семантикой,  обозначающие  предметы  традиционного  русского  быта: 
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1) дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина  и т.д.); 

2) как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т. д.).  

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

Проектное задание. Словарь в картинках. 

 

РАЗДЕЛ 2. ЯЗЫК В ДЕЙСТВИИ 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении 

слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью слов 

(пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов).  

 

РАЗДЕЛ 3. СЕКРЕТЫ РЕЧИ И ТЕКСТА 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма устной речи. 

Стандартные обороты речи для участия в диалоге  (Как  вежливо  попросить? Как похвалить товарища? 

Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое 

содержание).  

Различные приемы слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и 

культуре русского народа. 

 

2 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РУССКИЙ ЯЗЫК: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, 

крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг);2) слова, называющие то, что ели в старину 

(например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка, калач, коврижки): какие из них 

сохранились до нашего времени;3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети 

(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и явлениями 

традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни 

за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других 

народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную 

форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.)). Проектное 

задание. Словарь «Почему это так называется?» 

 

РАЗДЕЛ 2. ЯЗЫК В ДЕЙСТВИИ 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом 

тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть слова с 

необычным произношением и ударением. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

 

РАЗДЕЛ 3. СЕКРЕТЫ РЕЧИ И ТЕКСТА 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в диалоге, 

уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; 

как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной 

коммуникации: формы обращения; различение этикетных форм обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; использование обращений ты и вы. 

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

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

местоименный повтор.  

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

праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. Анализ информации прочитанного и 

прослушанного текста: 

различение главных фактов и второстепенных; выделение наиболее существенных фактов; 

установление логической связи между фактами. 

 

3 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РУССКИЙ ЯЗЫК: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с особенностями 

мировосприятия и отношений между людьми (например, правда — ложь, друг — недруг, брат — 

братство — побратим). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие природные явления и 

растения (например, образные названия ветра, дождя, снега; названия растений). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие занятия людей (например, 

ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие музыкальные инструменты 

(например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, дубрава, сокол, 

соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях 

фольклора и художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Проектные задания. Откуда в русском языке эта фамилия? История моих имени и фамилии 

(Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

 

РАЗДЕЛ 2. ЯЗЫК В ДЕЙСТВИИ 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную оценку, 

как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; 

заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа имён 

существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических форм 

имён существительных (например, форм родительного падежа множественного числа). Практическое 

овладение нормами правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных 

форм существительных (на практическом уровне). Существительные, имеющие только форму 

единственного или только форму множественного числа (в рамках изученного).  

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

 

РАЗДЕЛ 3. СЕКРЕТЫ РЕЧИ И ТЕКСТА 

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований о путешествии по городам, об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами. Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов  

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

совершенствования их содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе).  

Смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов (народных и 

литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). Языковые особенности текстов 

фольклора и художественных текстов или их фрагментов. 

 



74 
 

4 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РУССКИЙ ЯЗЫК: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с качествами и чувствами 

людей (например, добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); связанные с 

обучением. Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие родственные 

отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, чувствами 

людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки, вся семья вместе, так и 

душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Сравнение 

фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную образную форму.  

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях 

фольклора и художественной литературы. 

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

других народов.  

Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение опыта поиска 

информации о происхождении слов). Сравнение толкований слов в словаре В. И.  Даля и современном 

толковом словаре. Русские слова в языках других народов. 

 

РАЗДЕЛ 2. ЯЗЫК В ДЕЙСТВИИ 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи).  

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени 

глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на 

уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне).  

История   возникновения   и   функции   знаков   препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.  

 

РАЗДЕЛ 3. СЕКРЕТЫ РЕЧИ И ТЕКСТА 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.  

Различные виды чтения (изучающее и поисковое) научно-познавательных и художественных текстов 

об истории языка и культуре русского народа. 

Приёмы работы с примечаниями к тексту. Информативная функция заголовков. Типы заголовков.  

Соотношение частей прочитанного или прослушанного текста: установление причинно-следственных 

отношений этих частей, логических связей между абзацами текста. Составление плана текста, не 

разделенного на абзацы. Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание  устных  и  письменных  речевых  высказываний с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы; сопоставление первоначального и отредактированного 

текстов. Практический опыт использования учебных словарей в процессе редактирования текста.  

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Изучение родного языка (русского) на уровне начального общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты при реализации основных направлений 

воспитательной деятельности: 
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гражданско-патриотического воспитания: 

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

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли русского 

языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов 

России; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе через 

обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями;  

уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием 

адекватных  языковых средств для выражения своего состояния и чувств;  

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в искусстве 

слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения;  

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей 

среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в процессе языкового 

образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых 

способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения;  

трудового воспитания: 

осознание ценности труда  в  жизни  человека  и  общества (в том числе благодаря примерам из 

художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений;  

экологического воспитания: 

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

неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

первоначальные  представления  о   научной   картине   мира (в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность и 

самостоятельность в его познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические действия: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения языковых единиц, 

устанавливать аналогии языковых единиц; 
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объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку;  

определять существенный признак для классификации языковых единиц; классифицировать языковые 

единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного учителем 

алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, 

самостоятельно выделять  учебные  операции при анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

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

выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой 

ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание;  

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); формулировать с 

помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала;  

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

ситуациях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой 

информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном 

источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику);  

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете (информации о 

написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова);  

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

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

создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные 

учебные действия. 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с 

речевой ситуацией; 

готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах 

наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

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

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 
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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.  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные 

учебные действия. 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные действия 

для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, 

использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым мате- риалом, находить орфографическую и 

пунктуационную ошибку; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их 

по предложенным критериям. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в течение четырёх лет обучения должно 

обеспечить воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение 

учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и величия 

русского языка; приобщение к литературному наследию русского народа; обогащение активного и 

пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, обозначающие предметы 

традиционного русского быта (дом, одежда), понимать значение устаревших слов по указанной 

тематике; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; 

понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  

осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного 

человека; 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного языка (в 

рамках изученного); 

выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;  

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;  

уместно использовать коммуникативные приёмы диалога (начало и завершение диалога и др.); 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  



78 
 

использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации общения; 

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нём наиболее 

существенные факты. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

осознавать язык как развивающееся явление, связанное с историей народа;  

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, обозначающие предметы 

традиционного русского быта (одежда, еда, домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), 

понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова;  

понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; связанных с изученными 

темами; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения;  

понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет русского 

народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных тем); осознавать уместность их 

употребления в современных ситуациях речевого общения;  

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов;  

соблюдать основные лексические нормы современного русского литературного языка: выбирать из 

нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету 

или явлению реальной действительности; 

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова;  

пользоваться учебными фразеологическими словарями, учебными словарями синонимов и антонимов 

для уточнения значения слов и выражений; 

пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;  

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвалу, просьбу, 

извинение, поздравление; 

использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации общения; 

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и  художественных  текстов  об  

истории  языка  и о культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные факты от 

второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между 

фактами; 

строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, комментирование 

ответа или работы одноклассника; 

создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 

создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках. 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского языка;  

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношений между людьми; слова, называющие природные явления и 

растения; слова, называющие занятия людей; слова, называющие музыкальные инструменты);  
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распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; наблюдать особенности 

их употребления в произведениях устного народного творчества и произведениях детской 

художественной литературы; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова;  

понимать значение русских пословиц и поговорок ,  крылатых выражений, связанных с изученными 

темами; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения;  

понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет русского 

народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных тем); осознавать уместность их 

употребления в современных ситуациях речевого общения;  

соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка (в рамках 

изученного); 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

использовать учебный орфоэпический словарь для определения нормативного произношения слова, 

вариантов произношения; 

выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;  

правильно употреблять отдельные формы множественного числа имён существительных;  

выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с нарушением 

согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже;  

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова;  

пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;  

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвалу, просьбу, 

извинение, поздравление; 

выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения;  

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и  художественных  текстов  об  

истории  языка  и о культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные факты от 

второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь между 

фактами; 

проводить смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов (народных и 

литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определять языковые особенностей 

текстов; 

выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 

создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации;  

оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной 

передачи смысла. 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношений между людьми;  с качествами и чувствами людей; 

родственными отношениями); 

распознавать русские традиционные сказочные образы, понимать значение эпитетов и сравнений в 

произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной литературы;  

осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова;  
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понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; связанных с изученными 

темами; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения;  

понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет русского 

народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных тем); осознавать уместность их 

употребления в современных ситуациях речевого общения; 

соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного языка (в 

рамках изученного); 

соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка (в рамках 

изученного); 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;  

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1 -го лица 

единственного числа настоящего и будущего времени; 

выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с нарушением 

координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме 

прошедшего времени); 

редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок;  

соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при записи  собственного текста (в 

рамках изученного); 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова, для 

уточнения нормы формообразования; 

пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов;  

пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения слова;  

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;  

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвалу, просьбу, 

извинение, поздравление; 

выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения;  

строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, комментирование 

ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и  художественных  текстов  об  

истории  языка  и о культуре русского народа; 

владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;  

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные факты от 

второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь между 

фактами; 

соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные 

отношения этих частей, логические связи между абзацами текста;  

составлять план текста, не разделённого на абзацы; 

приводить объяснения заголовка текста; 

владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

пересказывать текст с изменением лица; 

создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках, об участии в 

мастер-классах, связанных с народными промыслами; 

создавать текст как результат собственного мини-исследования; оформлять сообщение в письменной 

форме и представлять его в устной форме; 

оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 
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редактировать предлагаемый письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла; 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставлять 

первоначальный и отредактированный тексты. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контроль

ные 

работы 

практические 

работы 
 

Раздел 1. Секреты речи и текста  

1.1

. 

Общение. Устная и 

письменная речь. 

1 0  http://www.gramota.ru  

1.2

. 

Стандартные обороты 

речи для участия в 

диалоге: Как 

приветствовать 

взрослого и 

сверстника? Как 

вежливо попросить? 

Как похвалить 

товарища? Как 

правильно 

отблагодарить? 

Этикетные формы 

обращения в 

официальной и 

неофициальной 

речевой ситуации. 

1 0  http://www.gramota.ru  

1.3

. 

Правила корректного 

речевого поведения в 

ходе диалога; 

использование в речи 

языковых средств для 

свободного выражения 

мыслей и чувств 

адекватно ситуации 

общения. Секреты 

диалога: учимся 

разговаривать друг с 

другом и со 

взрослыми. 

2 0  http://www.gramota.ru  

1.4 Имена в малых жанрах 2 0  http://www.gramota.ru  

http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
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. фольклора 

1.5

. 

Цели и виды вопросов: 

вопрос-уточнение, 

вопрос как запрос на 

новое содержание. 

2   http://www.gramota.ru  

Итого по разделу: 8   

Раздел 2. Язык в действии 

2.1

. 

Роль логического 

ударения. 

2 0  http://rus.1september.r

u  

2.2

. 

Звукопись в 

стихотворном 

художественном 

тексте. 

1 0  http://rus.1september.r

u  

2.3

. 

Как нельзя 

произносить слова: 

пропедевтическая 

работа по 

предупреждению 

ошибок в 

произношении слов. 

Смыслоразличительна

я роль ударения. 

4 0  http://rus.1september.r

u  

2.4

. 

Наблюдение за 

сочетаемостью слов: 

пропедевтическая 

работа по 

предупреждению 

ошибок в 

сочетаемости слов. 

1  0 http://rus.1september.r

u  

Итого по разделу: 8   

Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее 

3.1

. 

Сведения об истории 

русской письменности: 

как появились буквы 

современного русского 

алфавита. 

Особенности 

оформления книг в 

Древней Руси: 

оформление красной 

строки и заставок. 

Значение устаревших 

слов данной тематики. 

2 0  http://rus.rusolymp.ru  

http://www.gramota.ru/
http://rus.1september.ru/
http://rus.1september.ru/
http://rus.1september.ru/
http://rus.1september.ru/
http://rus.1september.ru/
http://rus.1september.ru/
http://rus.1september.ru/
http://rus.1september.ru/
http://rus.rusolymp.ru/
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Русские пословицы и 

поговорки, связанные 

с письменностью. 

Различные приёмы 

слушания научно-

познавательных и 

художественных 

текстов об истории 

языка и культуре 

русского народа. 

Различные приёмы 

слушания научно-

познавательных и 

художественных 

текстов об истории 

языка и культуре 

русского народа. 

3.2

. 

Лексические единицы 

с национально-

культурной 

семантикой, 

обозначающие 

предметы 

традиционного 

русского быта: дом в 

старину: что как 

называлось (изба, 

терем, хоромы, 

горница, светлица, 

светец, лучина и т.д.). 

Значение устаревших 

слов указанной 

тематики. Русские 

пословицы и 

поговорки, связанные 

с жилищем. Различные 

приемы слушания 

научно-

познавательных и 

художественных 

текстов об истории 

языка и культуре 

русского народа. 

Различные приемы 

научно-

познавательных и 

художественных 

текстов об истории 

языка и культуре 

русского народа. 

4 0  http://rus.rusolymp.ru  

http://rus.rusolymp.ru/
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3.3

. 

Лексические единицы 

с национально-

культурной 

семантикой, 

обозначающие 

предметы 

традиционного 

русского быта: как 

называлось то, во что 

одевались в старину 

(кафтан, кушак, 

рубаха, сарафан, лапти 

и т.д.). Значение 

устаревших слов 

указанной тематики. 

Русские пословицы и 

поговорки, связанные 

с одеждой. Различные 

приемы слушания 

научно-

познавательных и 

художественных 

текстов об истории 

языка и культуре 

русского народа. 

3   http://rus.rusolymp.ru  

Итого по разделу: 9   

Раздел 4. Секреты речи и текста 

4.1

. 

Наблюдение за 

текстами разной 

стилистической 

принадлежности. 

Составление текстов. 

Анализ информации 

прочитанного и 

прослушанного текста: 

выделение в нем 

наиболее 

существенных фактов. 

8   http://www.philolog.ru

/dahl  

Итого по разделу: 8   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

33      

2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольны

е работы 

практические 

работы 

http://rus.rusolymp.ru/
http://www.philolog.ru/dahl
http://www.philolog.ru/dahl
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Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

1.1. Что и как могут 

рассказать слова об 

одежде. Лексические 

единицы с 

национально-

культурной 

семантикой, 

обозначающие 

одежду. Пословицы, 

поговорки, 

фразеологизмы, 

возникновение 

которых связано с 

предметами и 

явлениями 

традиционного 

русского быта: 

одежда. 

2   http://www.philolog.ru

/dahl  

1.2. Что и как могут 

рассказать слова о еде. 

Лексические единицы 

с национально-

культурной 

семантикой, 

обозначающие 

предметы 

традиционного 

русского быта: 

русская кухня. 

Пословицы, 

поговорки, 

фразеологизмы, 

возникновение 

которых связано с 

предметами и 

явлениями 

традиционного 

русского быта: еда. 

4 0  http://www.philolog.ru

/dahl  

1.3. Что и как могут 

рассказать слова о 

детских 

забавах. Лексические 

единицы с 

национально-

культурной 

семантикой, 

обозначающие 

предметы 

2   http://www.philolog.ru

/dahl  

http://www.philolog.ru/dahl
http://www.philolog.ru/dahl
http://www.philolog.ru/dahl
http://www.philolog.ru/dahl
http://www.philolog.ru/dahl
http://www.philolog.ru/dahl
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традиционного 

русского быта: 

детские забавы, игры 

и 

игрушки. Пословицы, 

поговорки, 

фразеологизмы, 

возникновение 

которых связано с 

предметами и 

явлениями 

традиционного 

русского быта: 

детские игры, забавы. 

1.4. Лексические единицы 

с национально-

культурной 

семантикой, 

обозначающие 

предметы 

традиционного 

русского быта: слова, 

называющие 

домашнюю 

утварь. Пословицы, 

поговорки, 

фразеологизмы, 

возникновение 

которых связано с 

предметами и 

явлениями 

традиционного 

русского быта: 

домашняя утварь. 

2   http://www.philolog.ru

/dahl  

1.5. Лексические единицы 

с национально-

культурной 

семантикой, 

обозначающие 

предметы 

традиционного 

русского быта: слова, 

связанные с 

традицией русского 

чаепития. Пословицы, 

поговорки, 

фразеологизмы, 

возникновение 

которых связано с 

предметами и 

2   http://www.philolog.ru

/dahl  

http://www.philolog.ru/dahl
http://www.philolog.ru/dahl
http://www.philolog.ru/dahl
http://www.philolog.ru/dahl
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явлениями 

традиционного 

русского быта: 

традиция чаепития. 

Итого по разделу: 12   

Раздел 2. Язык в действии 

2.1. Пропедевтическая 

работа по 

предупреждению 

ошибок в 

произношении слов в 

речи. 

Смыслоразличительна

я роль ударения. 

Наблюдение за 

изменением места 

ударения в 

поэтическом тексте. 

Работа со словарем 

ударений. 

3 1  http://ruslit.ioso.ru  

2.2. Синонимы и 

антонимы. 

3   http://ruslit.ioso.ru  

2.3. Происхождение 

пословиц и 

фразеологизмов. 

2 0  http://ruslit.ioso.ru  

2.4. Разные способы 

толкования значения 

слов. 

2 0  http://ruslit.ioso.ru  

2.5. Учимся читать стихи 

и сказки. 

2 0  http://ruslit.ioso.ru  

Итого по разделу: 12  

Раздел 3. Секреты речи и текста 

3.1. Диалог. Приемы 

общения. 

Особенности русского 

речевого этикета. 

Устойчивые 

этикетные выражения 

в учебно-научной 

коммуникации: 

формы обращения; 

использование 

обращений ты и вы. 

2   http://www.rm.kirov.r

u  

http://ruslit.ioso.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
http://www.rm.kirov.ru/
http://www.rm.kirov.ru/
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3.2. Анализ информации 

прочитанного и 

прослушанного 

текста: отличение 

главныых фактов от 

второстепенных; 

выделение наиболее 

существенных фактов; 

установление 

логической связи 

между фактами. 

Создание текста: 

развернутое 

толкование значения 

слова. 

2 0  http://www.rm.kirov.r

u  

3.3. Связь предложений в 

тексте. Практическое 

овладение средствами 

связи: лексический 

повтор, 

местоименный 

повтор. 

2 0  http://www.rm.kirov.r

u  

3.4. Создание текстов 

инструкций. Создание 

текстов-

повествований: 

заметки о посещении 

музеев: повествование 

об участии в 

народных праздниках. 

2 0  http://www.rm.kirov.r

u  

3.5. Устный ответ как 

жанр монологической 

устной учебно-

научной речи. 

2 1  http://www.rm.kirov.r

u  

Итого по разделу: 10   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34 1     

                                                                                      3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрол

ьные 

работы 

практические 

работы 
 

http://www.rm.kirov.ru/
http://www.rm.kirov.ru/
http://www.rm.kirov.ru/
http://www.rm.kirov.ru/
http://www.rm.kirov.ru/
http://www.rm.kirov.ru/
http://www.rm.kirov.ru/
http://www.rm.kirov.ru/
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Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

1.1

. 

Что и как слова могут 

рассказывать об 

отношениях между 

людьми. Лексические 

единицы с 

национально-

культурной 

семантикой, 

связанные с 

особенностями 

мировосприятия и 

отношений между 

людьми, например, 

правда - ложь, друг - 

недруг, брат - 

братнство - побратим. 

Синонимы. 

Антонимы. Оттенки 

значений. Слова с 

суффиксами оценки. 

Гнезда слов с корнями 

-брат-, -друг-. Жизнь 

слова (на примере 

слова дружина): что 

обозначало в разные 

времена, почему 

сохранилось? 

Пословицы, 

поговорки, 

фразеологизмы, в 

которых отражены 

особенности 

мировосприятия и 

отношений между 

людьми. 

2 0  http://www.gramma.r

u  

1.2

. 

Что и как могут 

рассказать слова о 

природе. Лексические 

единицы с 

национально-

культурной 

семантикой, 

называющие 

природные явления и 

растения, например, 

образные названия 

ветра, дождя, снега; 

названия растений. 

"Говорящие" слова: 

2 0  http://www.gramma.r

u  

http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
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названия дождя, 

снега, ветра; названия 

растений. Диалектные 

слова: почему одно 

явление получает 

разные названия? 

Лексическая 

сочетаемость слов. 

Пословицы, 

поговорки, 

фразеологизмы, в 

которых отражены 

природные явления. 

1.3

. 

Что и как могут 

рассказать слова о 

занятиях людей и 

профессиях. 

Лексические единицы 

с национально-

культурной 

семантикой, 

называющие занятия 

людей, например, 

плотник, столяр, врач, 

ямщик, извозчик, 

коробейник. Способы 

толкования значения 

слова: с помощью 

родственных слов, с 

помощью синонимов. 

Устаревшие слова. 

Жизнь слова: 

отражение занятий 

людей в фамилиях, 

названиях улиц. 

2 0  http://www.gramma.r

u  

1.4

. 

Что и как могут 

рассказать слова о 

занятиях людей. 

Лексические единицы 

с национально-

культурной 

семантикой, 

называющие 

музыкальные 

инструменты, 

например, гудок, 

рожок, балалайка, 

гусли, 

гармонь."Говорящие" 

слова. Прямое и 

2   http://www.gramma.r

u  

http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
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переносное значение 

слов. Многозначные 

слова. Жизнь слова: 

изменение значения 

слова (на примере 

слов гудеть, 

гармошка и т.п.) 

1.5

. 

Названия старинных 

русских городов, 

происхождение 

названий. История 

городов, 

сохранившаяся в 

названиях улиц и 

площадей. 

2 0  http://www.gramma.r

u  

1.6

. 

Русские 

традиционные 

сказочные образы, 

эпитеты и сравнения, 

например, 

Снегурочка, дубравка, 

сокол, соловей, 

зорька, солнце и т. п.: 

уточнение значений, 

наблюдение за 

использованием в 

произведениях 

фольклора и 

художественной 

литературы. 

2 0  http://www.gramma.r

u  

Итого по разделу: 12   

Раздел 2. Язык в действии 

2.1

. 

Многообразие 

суффиксов, 

позволяющих 

выразить различные 

оттенки значения и 

различную оценку, 

как специфическая 

особенность русского 

языка. 

2 0  http://philologos.naro

d.ru  

2.2

. 

Специфика 

грамматической 

категории рода имен 

существительных в 

русском языке. 

2   http://philologos.naro

d.ru  

http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://philologos.narod.ru/
http://philologos.narod.ru/
http://philologos.narod.ru/
http://philologos.narod.ru/
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2.3

. 

Существительные, 

имеющие только 

форму единственного 

или только форму 

множественного 

числа. 

3 0  http://philologos.naro

d.ru  

2.4

. 

Практическое 

овладение нормами 

употребления форм 

имен 

существительных 

(родительный падеж 

множественного 

числа). 

3 0  http://philologos.naro

d.ru  

2.5

. 

Практическое 

овладение нормами 

правильного и 

точного употребления 

предлогов с 

пространственным 

значением, 

образования 

предложно-падежных 

форм 

существительных. 

2 0  http://philologos.naro

d.ru  

Итого по разделу: 12   

Раздел 3. Секреты речи и текста 

3.1

. 

Особенности устного 

выступления. 

2   http://cfrl.ruslang.ru  

3.2

. 

Создание текстов-

рассуждений с 

использованием 

различных способов 

аргументации (в 

рамках изученного). 

2 0  http://cfrl.ruslang.ru  

3.3

. 

Редактирование 

предложенных 

текстов с целью 

совершенствования их 

содержания и формы 

(в пределах 

изученного в 

основном курсе). 

2  0  http://cfrl.ruslang.ru  

3.4

. 

Создание текстов-

повествований о 

2 0  http://cfrl.ruslang.ru  

http://philologos.narod.ru/
http://philologos.narod.ru/
http://philologos.narod.ru/
http://philologos.narod.ru/
http://philologos.narod.ru/
http://philologos.narod.ru/
http://cfrl.ruslang.ru/
http://cfrl.ruslang.ru/
http://cfrl.ruslang.ru/
http://cfrl.ruslang.ru/
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путешествии по 

городам; об участии в 

мастер-классах, 

связанных с 

народными 

промыслами. 

3.5

. 

Особенности устного 

выступления. 

2 1  http://cfrl.ruslang.ru  

Итого по разделу: 10   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34 1     

4 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контроль

ные 

работы 

практические работы 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

1.1. Что и как могут 

рассказать слова об 

обучении. Лексические 

единицы с 

национально-

культурной 

семантикой, связанные 

с обучением. 

Пословицы, поговорки 

и фразеологизмы, 

возникновение 

которых связано с 

учением, например, от 

корки до корки и т д. 

2 0  http://www.media

lingua.ru  

1.2. Что и как могут 

рассказать  слова о 

родственных 

отношениях в семье. 

Лексические единицы 

с национально-

культурной 

семантикой, 

называющие 

родственные 

отношения, 

например, матушка, 

батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, 

2   http://www.media

lingua.ru  

http://cfrl.ruslang.ru/
http://www.medialingua.ru/
http://www.medialingua.ru/
http://www.medialingua.ru/
http://www.medialingua.ru/
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падчерица. Пословицы

, поговорки и 

фразеологизмы, 

возникновение 

которых связано с 

родственными 

отношениями, 

например, вся семья 

вместе, так и душа 

на месте и т. д. 

1.3. Русские традиционные 

эпитеты: уточнение 

значений, наблюдение 

за использованием в 

произведениях 

фольклора и 

художественной 

литературы. 

Лексические единицы 

с национально-

культурной 

семантикой, связанные 

с качествами и 

чувствами людей, 

например, 

добросердечный, 

доброжелательный, 

благодарный, 

бескорыстный и т.д. 

1 0  http://www.media

lingua.ru  

1.4. Пословицы, поговорки 

и фразеологизмы, 

возникновение 

которых связано с 

качествами, чувствами 

людей. Сравнение с 

пословицами и 

поговорками других 

народов. Сравнение 

фразеологизмов, 

имеющих в разных 

языках общий смысл, 

но различную 

образную форму. 

2 0  http://www.media

lingua.ru  

1.5. Лексика, 

заимствованная 

русским языком из 

языков народов России 

и мира. Русские слова 

в языках других 

1   http://www.media

lingua.ru  

http://www.medialingua.ru/
http://www.medialingua.ru/
http://www.medialingua.ru/
http://www.medialingua.ru/
http://www.medialingua.ru/
http://www.medialingua.ru/
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народов. Сравнение 

толкований слов в 

словаре В.И. Даля и 

современном толковом 

словаре. 

Итого по разделу: 8   

Раздел 2. Язык в действии 

2.1. Трудные случаи 

образования формы 1-

го лица единственного 

числа настоящего и 

будущего времени 

глаголов (на 

пропедевтическом 

уровне). 

1 0  http://www.philol

ogy.ru  

2.2. Наблюдение за 

синонимией 

синтаксических 

конструкций на уровне 

словосочетаний и 

предложений (на 

пропедевтическом 

уровне). 

1 0  http://www.philol

ogy.ru  

2.3. История 

возникновения и 

функции знаков 

препинания (в рамках 

изученного). 

Совершенствование 

навыков правильного 

пунктуационного 

оформления текста. 

1 0  http://www.philol

ogy.ru  

Итого по разделу: 3   

Раздел 3. Секреты речи и текста 

3.1. Правила ведения 

диалога: корректные и 

некорректные 

вопросы. 

1 0  http://dic.academi

c.ru  

3.2. Особенности 

озаглавливания текста. 

1  0 http://dic.academi

c.ru  

3.3. Соотношение частей 

прочитанного или 

прослушанного текста: 

установление 

1 0  http://dic.academi

c.ru  

http://www.philology.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.philology.ru/
http://dic.academic.ru/
http://dic.academic.ru/
http://dic.academic.ru/
http://dic.academic.ru/
http://dic.academic.ru/
http://dic.academic.ru/
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причинно-

следственных 

отношений этих 

частей, логических 

связей между абзацами 

текста. Составление 

плана текста, не 

разделенного на 

абзацы. 

3.4. Информационная 

переработка 

прослушанного или 

прочитанного текста: 

пересказ с изменением 

лица (на практическом 

уровне). Приёмы 

работы с 

примечаниями к 

тексту. 

1 0  http://dic.academi

c.ru  

3.5. Оценивание устных и 

письменных речевых 

высказываний с точки 

зрения точного, 

уместного и 

выразительного 

словоупотребления. 

Редактирование 

предложенных и 

собственных текстов с 

целью 

совершенствования их 

содержания и формы; 

сопоставление 

чернового и 

отредактированного 

текстов. Практический 

опыт использования 

учебных словарей в 

процессе 

редактирования текста. 

1 0  http://dic.academi

c.ru  

3.6. Синонимия речевых 

формул (на 

практическом уровне). 

Создание текста как 

результата 

собственной 

исследовательской 

деятельности. 

1 1  http://dic.academi

c.ru  

http://dic.academic.ru/
http://dic.academic.ru/
http://dic.academic.ru/
http://dic.academic.ru/
http://dic.academic.ru/
http://dic.academic.ru/
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Итого по разделу: 6   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

17 1   

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)»  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» )(предметная 

область «Родной язык литературное чтение на родном языке»)на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы начального общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Федеральной образовательной программы начального общего образования, Федеральной 

рабочей программы по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке (русском)», 

основной общеобразовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ №2 г. 

Щигры Курской области», а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания.   

 Планируемые результаты включают личностные, мета предметные результаты за период обучения, а 

также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе.  

Программа по литературному чтению на родном языке(русском)  направлена на оказание методической 

помощи образовательным организациям и учителю и позволит:  

 

-реализовать в процессе преподавания литературного чтения на родном (русском) языке современные 

подходы к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС НОО;  

-определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание литературного чтения 

на родном (русском) языке по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО. 

Программа по литературному чтению на родном языке (русском)  направлена на формирование 

понимания места и роли литературы на родном языке в едином культурном пространстве Российской 

Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению историкокультурных, нравственных, 

эстетических ценностей, понимания роли фольклора и художественной литературы родного народа в 

создании культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта Российской 

Федерации, на формирование понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций, 

формирования представлений о мире, национальной истории и культуре, воспитания потребности в 

систематическом чтении на родном языке для обеспечения культурной самоидентификации. В основу 

содержания программы по литературному чтению на родном (русском) языке положена идея о том, что 

русская литература включает в себя систему ценностных кодов, единых для национальной культурной 

традиции. Являясь средством не только их сохранения, но и передачи подрастающему поколению, 

русская литература устанавливает преемственную связь прошлого, настоящего и будущего русской 

национально-культурной традиции в сознании обучающихся.  

Содержание курса «Литературное чтение на родном языке(русском)» не предусматривает 

дублирования произведений, изучаемых в основном курсе литературного чтения. Курс предназначен 

для расширения литературного и культурного кругозора младших школьников; произведения 

фольклора и русской классики, современной русской литературы, входящие в круг актуального чтения 

младших школьников, позволяют обеспечить знакомство младших школьников с ключевыми для 

национального сознания и русской культуры понятиями.  

Целями изучения литературного чтения на родном языке(русском)  являются:  

-воспитание ценностного отношения к русской литературе и русскому языку как существенной части 

родной культуры;  

-включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и приобщение к его 
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культурному наследию и современности, к традициям своего народа;  

-осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение русской 

культуры;  

-развитие читательских умений.  

 Достижение данных целей предполагает решение следующих задач:  

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества;  

-воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского народа, введение 

обучающегося в культурно-языковое пространство своего народа, формирование у обучающегося 

интереса к русской литературе как источнику историко-культурных, нравственных, эстетических 

ценностей;  

-формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, значимых для 

национального русского сознания и отражённых в родной литературе;  

-обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка на основе изучения 

произведений русской литературы;  

-формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для речевого 

самосовершенствования;  

-совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении;  

-развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и письменных 

высказываний о прочитанном.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения литературного чтения на родном языке(русском)  – 

118 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 

часа (1 час в неделю), в 4 классе –  17 часов (0,5 час в неделю).  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ НА 

РОДНОМ ЯЗЫКЕ(РУССКОМ)  НА УРОВНЕ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Результаты изучения предмета «Литературное чтения на родном языке(русском)» в составе предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» соответствуют требованиям к 

результатам освоения федеральной образовательной программы начального общего образования, 

сформулированным в ФГОС НОО.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты, представленные по основным направлениям воспитательной деятельности:  

Гражданско-патриотическое воспитание:  

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

художественных произведений, отражающих историю и культуру страны;  

-осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли русского 

языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов 

России;  

-сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе через 

обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями;  

-уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений и фольклора;  

-первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении 

и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений, в том числе отражённых в фольклорных и художественных произведениях.  

Духовно-нравственное воспитание:  

-признание индивидуальности каждого человека с использованием собственного  жизненного и 

читательского опыта;  
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-проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием языковых 

средств, для выражения своего состояния и чувств, проявление эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

-неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка);  

-сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, в том числе с использованием примеров художественных произведений.  

Эстетическое воспитание:  

-уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

-стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в искусстве 

слова;  

-физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

-соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей 

среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации;  

-бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых 

способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения.  

Трудовое воспитание:  

-осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из 

художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений.  

Экологическое воспитание:  

-бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами, неприятие действий, 

приносящих ей вред.  

Ценности научного познания:  

-первоначальные представления о научной картине мира, формируемые в том числе в процессе 

усвоения ряда литературоведческих понятий;  

-познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании, в том числе познавательный интерес к чтению художественных произведений, активность и 

самостоятельность при выборе круга чтения.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения литературного чтения на родном языке (русском)  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 тексты, устанавливать основания для сравнения текстов, устанавливать 

аналогии текстов;  

-объединять объекты (тексты) по определённому признаку;  

 -определять  существенный  признак  для  классификации  пословиц, 

поговорок, фразеологизмов;  

-находить в текстах закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма 

наблюдения, анализировать алгоритм действий при анализе текста, самостоятельно выделять учебные 

операции при анализе текстов;  

-выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию;  

-устанавливать причинно-следственные связи при анализе текста, делать выводы.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

 -с  помощью  учителя  формулировать  цель,  планировать  изменения 
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собственного высказывания в соответствии с речевой ситуацией;  

-сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев);  

-проводить по предложенному плану несложное мини-исследование, выполнять по предложенному 

плану проектное задание;  

-формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

смыслового анализа текста, формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного текстового 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, справочник для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения;  

-согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном 

источнике: в словарях, справочниках;  

-распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику);  

-соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете;  

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

учебной задачей;  

-понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, самостоятельно создавать схемы, 

таблицы для представления результатов работы с текстами.  

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;  

-подготавливать небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания;  

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

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий:  

-планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; -выстраивать 

последовательность выбранных действий.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий:  

-устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

-корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок и ошибок, связанных с 

анализом текстов;  

-соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по анализу текстов;  

-находить ошибку, допущенную при работе с текстами;  

-сравнивать результаты своей деятельности и деятельности других обучающихся, объективно 

оценивать их по предложенным критериям.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:  

-формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 
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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 использованием предложенного образца.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном языке(русском)» в течение четырёх лет 

обучения должно обеспечить:  

-понимание родной русской литературы как национально-культурной ценности народа, как особого 

способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций;  

-осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе изучения 

произведений русской литературы;  

-осознание значимости чтения родной русской литературы для личного развития, для познания себя, 

мира, национальной истории и культуры, для культурной самоидентификации, для приобретения 

потребности в систематическом чтении русской литературы;  

-ориентировку в нравственном содержании прочитанного, соотнесение поступков героев с 

нравственными нормами, обоснование нравственной оценки поступков героев;  

-овладение элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, олицетворений, 

эпитетов;  

-совершенствование читательских умений (чтение вслух и про себя, владение элементарными 

приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов);  

-применение опыта чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования 

(умения участвовать в обсуждении прослушанного/ прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст, передавать содержание прочитанного или прослушанного с 

учётом специфики текста в виде пересказа, полного или краткого, составлять устный рассказ на основе 

прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов), читать наизусть 

стихотворные произведения); -самостоятельный выбор интересующей литературы, обогащение 

собственного круга чтения; -использование справочных источников для получения дополнительной 

информации.  

К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по 

отдельным темам программы по литературному чтению на родном языке(русском):  

-осознавать значимость чтения родной русской литературы для познания себя, мира, национальной 

истории и культуры;  

-владеть элементарными приёмами интерпретации произведений русской литературы;  

-применять  опыт  чтения  произведений  русской  литературы для  речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста;  

-использовать словарь учебника для получения дополнительной информации о значении слова;  

-читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору.  

К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по 

отдельным темам программы по литературному чтению на родном язык(русском) е:  

-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами;  

-владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, олицетворений, 

эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной выразительности;  

-совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: читать 

вслух и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации художественных и учебных 
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текстов;  

-применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст;  

-обогащать собственный круг чтения;  

-соотносить впечатления от прочитанных и прослушанных произведений с впечатлениями от других 

видов искусства.  

К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по 

отдельным темам программы по литературному чтению на родном языке(русском):  

-осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе изучения 

произведений русской литературы;  

-осознавать родную литературу как национально-культурную ценность народа, как средство 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

-давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

-совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: читать 

вслух и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации и анализа художественных, научно-

популярных и учебных текстов;  

-применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст, передавать содержание прочитанного или прослушанного с 

учётом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого), пересказывать литературное 

произведение от имени одного из действующих лиц;  

-пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения дополнительной 

информации.  

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по 

отдельным темам программы по литературному чтению на родном языке (русском):  

-осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития, для культурной 

самоидентификации;  

-определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста;  

-совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: читать 

вслух и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

-применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст, передавать содержание прочитанного или прослушанного с 

учётом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого), составлять устный рассказ на 

основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов);  

-самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу,  формировать  и обогащать 

собственный круг чтения;  

-пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения дополнительной 

информации.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

При определении содержания литературного чтения на родном языке(русском)  в центре внимания 

находятся:  

-важные для национального сознания концепты, существующие в культурном пространстве на 

протяжении длительного времени – вплоть до современности (например, доброта, сострадание, чувство 

справедливости, совесть). Работа с этими ключевыми понятиями происходит на материале доступных 

для восприятия обучающихся на уровне начального общего образования произведений русских 

писателей, наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской литературы и культуры. 

Знакомство с этими произведениями помогает обучающимся понять ценности национальной 

культурной традиции, ключевые понятия русской культуры;  

-интересы обучающегося: главными героями значительного количества произведений выступают 
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сверстники обучающегося, через их восприятие обучающиеся открывают для себя представленные в 

программе по литературному чтению на родном (русском) языке культурно-исторические понятия. В 

программу по литературному чтению на родном (русском) языке включены произведения, которые 

представляют мир детства в разные эпохи, показывают пути взросления, становления характера, 

формирования нравственных ориентиров, отбор произведений позволяет обучающемуся глазами 

сверстника увидеть русскую культуру в разные исторические периоды. В программе по литературному 

чтению на родном (русском) языке представлено значительное количество произведений современных 

авторов, продолжающих в своём творчестве национальные традиции русской литературы, эти 

произведения близки и понятны современному обучающемуся.  

-произведения, дающие возможность включить в сферу выделяемых национально  специфических 

явлений образы и мотивы, отражённые средствами других видов искусства, что позволяет представить 

обучающимся диалог искусств в русской культуре.  

В соответствии с целями изучения литературного чтения на родном языке (русском) содержание 

обучения для каждого класса включает два основных раздела: «Мир детства» и «Россия – Родина моя». 

В каждом разделе выделены тематические подразделы, например, в первом разделе: «Я взрослею», «Я 

и моя семья», «Я и книги» и т. д., во втором: «Люди земли русской», «О родной земле». Произведения 

каждого раздела находятся друг с другом в отношениях диалога, что позволяет обнаружить 

существование традиции во времени (традиционность формы произведения, темы или проблемы).  

Программа по литературному чтению на родном языке(русском)  предусматривает выбор произведений 

из предложенного списка в соответствии с уровнем подготовки обучающихся, а также вариативный 

компонент содержания, разработка которого в рабочих программах предполагает обращение к 

литературе народов России в целях выявления национально-специфического и общего в 

произведениях, близких по тематике и проблематике. Произведения региональных авторов учителя 

могут включать в рабочие программы по своему выбору и с учётом национально-культурной 

специфики региона.  

В программе по литературному чтению на родном  языке(русском)  представлено содержание, 

изучение которого позволит раскрыть национально-культурную специфику русской литературы, 

взаимосвязь русского языка и русской литературы с историей России, с материальной и духовной 

культурой русского народа.   

Литературное чтение на родном языке (русском) направлено на расширение литературного и 

культурного кругозора обучающихся, произведения фольклора и русской классики, современной 

русской литературы, входящие в круг актуального чтения обучающихся, позволяют обеспечить 

знакомство обучающихся с ключевыми для национального сознания и русской культуры понятиями. 

Предложенные обучающимся для чтения и изучения произведения русской литературы отражают 

разные стороны духовной культуры русского народа, актуализируют вечные ценности (добро, 

сострадание, великодушие, милосердие, совесть, правда, любовь и другие).  

1 КЛАСС 

Раздел 1. Мир детства. 

Я и книги.  

Не красна книга письмом, красна умом.  

Произведения, отражающие первые шаги в чтении. Например: С.А. Баруздин «Самое простое дело».  

Л.В. Куклин «Как я научился читать» (фрагмент).  

Н.Н. Носов «Тайна на дне колодца» (фрагмент главы «Волшебные сказки»). Я взрослею.  

Без друга в жизни туго.  

Пословицы о дружбе.  

Произведения, отражающие представление о дружбе как нравственно-этической ценности, значимой 

для национального русского сознания. Например: Н.К. Абрамцева «Цветы и зеркало».  

И.А. Мазнин «Давайте будем дружить друг с другом» (фрагмент).  

С.Л. Прокофьева «Самый большой друг».  

Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный.  

Пословицы о правде и честности.  

Произведения, отражающие традиционные представления о честности как нравственном ориентире. 
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Например:  

В.А. Осеева «Почему?».  

Л.Н. Толстой «Лгун».  

Я фантазирую и мечтаю.  

Необычное в обычном.  

Произведения, отражающие умение удивляться при восприятии окружающего мира.  

Например:  

С.А. Иванов «Снежный заповедник» (фрагмент).  

В.В. Лунин «Я видела чудо».  

М.М. Пришвин «Осинкам холодно».  

В.Ф. Тендряков «Весенние перевёртыши» (фрагмент).  

Раздел 2. Россия – Родина моя.  

Что мы Родиной зовём.  

С чего начинается Родина?  

Произведения, отражающие многогранность понятия «Родина». Например:  

Ф.П. Савинов «Родное» (фрагмент).  

П.А. Синявский «Рисунок».  

К.Д. Ушинский «Наше Отечество». О родной природе.  

Сколько же в небе всего происходит.  

Поэтические представления русского народа о солнце, луне, звёздах, облаках, отражение этих 

представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например:  

Русские народные загадки о солнце, луне, звёздах, облаках. И.А. Бунин «Серп луны под тучкой 

длинной…».  

С.В. Востоков «Два яблока».  

В.М. Катанов «Жар-птица».  

А.Н. Толстой «Петушки».  

2 КЛАСС 

Раздел 1. Мир детства.  

Я и книги.  

Не торопись отвечать, торопись слушать.  

Произведения, отражающие детское восприятие услышанных рассказов, сказок, стихов.  

Например:  

Е.Н. Егорова «Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины сказки»).  

Т.А. Луговская «Как знаю, как помню, как умею» (фрагмент).  

Я взрослею.  

Как аукнется, так и откликнется.  

Пословицы об отношении к другим людям.  

Произведения, отражающие традиционные представления об отношении к другим людям. Например:  

В.В. Бианки «Сова».  

Л.И. Кузьмин «Дом с колокольчиком».  

Воля и труд дивные всходы дают.  

Пословицы о труде.  

Произведения, отражающие представление о трудолюбии как нравственно-этической ценности, 

значимой для национального русского сознания. Например: Е.А. Пермяк «Маркел-самодел и его дети».  

Б.В. Шергин «Пословицы в рассказах».  

Кто идёт вперёд, того страх не берёт.  

Пословицы о смелости.  

Произведения, отражающие традиционные представления о смелости как нравственном ориентире. 

Например:  

С.П. Алексеев «Медаль».  

В.В. Голявкин «Этот мальчик». Я и моя семья.  

Семья крепка ладом.  
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Произведения, отражающие традиционные представления о семейных ценностях. Например: С.Г. 

Георгиев «Стрекот кузнечика».  

В.В. Голявкин «Мой добрый папа» (фрагмент).  

М.В. Дружинина «Очень полезный подарок».  

Л.Н. Толстой «Отец и сыновья». Я фантазирую и мечтаю.  

Мечты, зовущие ввысь.  

Произведения, отражающие представления об идеалах в детских мечтах. Например: Н.К. Абрамцева 

«Заветное желание».  

Е.В. Григорьева «Мечта».  

Л.Н. Толстой «Воспоминания» (глава «Фанфаронова гора»).  

Раздел 2. Россия – Родина моя.  

Родная страна во все времена сынами сильна. Люди земли Русской.  

Художественные биографии выдающихся представителей русского народа. Например: В.А. Бахревский 

«Виктор Васнецов» (глава «Рябово»).  

М.А. Булатов, В.И. Порудоминский «Собирал человек слова… Повесть о В.И. Дале» (фрагмент).  

М.Л. Яковлев «Сергий Радонежский приходит на помощь» (фрагмент).  

Народные праздники, связанные с временами года.  

Хорош праздник после трудов праведных.  

Песни-веснянки.  

Произведения о праздниках и традициях, связанных с народным календарём. Например: И.С. Шмелёв 

«Лето Господне» (фрагмент главы «Масленица»).  

Л.Ф. Воронкова «Девочка из города» (глава «Праздник весны»).  

В.А. Жуковский «Жаворонок».  

А.С. Пушкин «Птичка».  

О родной природе.  

К зелёным далям с детства взор приучен.  

Поэтические представления русского народа о поле, луге, травах и цветах, отражение этих 

представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например:  

Русские народные загадки о поле.  

Ю.И. Коваль «Фарфоровые колокольчики».  

И.С. Никитин «В чистом поле тень шагает».  

М.С. Пляцковский «Колокольчик».  

В.А. Солоухин «Трава» (фрагмент).  

Е.А. Благинина «Журавушка».  

3 КЛАСС 

Раздел 1. Мир детства.  

Я и книги.  

Пишут не пером, а умом.  

Произведения, отражающие первый опыт «писательства».  

Например:  

В.И. Воробьев «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»).  

В.П. Крапивин «Сказки Севки Глущенко» (глава «День рождения»).  

Я взрослею.  

 Жизнь дана на добрые дела.  

Пословицы о доброте.  

Произведения, отражающие представление о доброте как нравственно-этической ценности, значимой 

для национального русского сознания. Например: Ю.А. Буковский «О Доброте – злой и доброй».  

Л.Л. Яхнин «Последняя рубашка». Живи по совести.  

Пословицы о совести.  

Произведения, отражающие представление о совести как нравственно-этической ценности, значимой 

для национального русского сознания. Например: П.В. Засодимский «Гришина милостыня».  

Н.Г. Волкова «Дреби-Дон». Я и моя семья.  



106 
 

В дружной семье и в холод тепло.  

Произведения, отражающие традиционные представления о семейных ценностях (лад, любовь, 

взаимопонимание, забота, терпение, уважение к старшим). Например: В.М. Шукшин «Как зайка летал 

на воздушных шариках» (фрагмент).  

А.Л. Решетов «Зёрнышки спелых яблок» (фрагмент).  

О.Ф. Кургузов «Душа нараспашку».  

Я фантазирую и мечтаю. Детские фантазии.  

Произведения, отражающие значение мечты и фантазии для взросления, взаимодействие мира 

реального и мира фантастического. Например:  

В.П. Крапивин «Брат, которому семь» (фрагмент главы «Зелёная грива»).  

Л.К. Чуковская «Мой отец – Корней Чуковский» (фрагмент).  

Раздел 2. Россия – Родина моя.  

Родная страна во все времена сынами сильна.  

Люди земли Русской.  

Произведения о выдающихся представителях русского народа. Например: Н.М. Коняев «Правнуки 

богатырей» (фрагмент).  

В.А. Бахревский «Семён Дежнёв» (фрагмент).  

О.М. Гурьян «Мальчик из Холмогор» (фрагмент).  

А.Н. Майков «Ломоносов» (фрагмент).  От праздника к празднику.  

Всякая душа празднику рада.  

Произведения о праздниках, значимых для русской культуры: Рождестве, Пасхе. Например: Е.В. 

Григорьева «Радость».  

А.И. Куприн «Пасхальные колокола» (фрагмент).  

С. Чёрный «Пасхальный визит» (фрагмент). О родной природе.  

Неразгаданная тайна – в чащах леса…  

Поэтические представления русского народа о лесе, реке, тумане, отражение этих представлений в 

фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например:  

Русские народные загадки о реке. И.С. Никитин «Лес».  

К.Г. Паустовский «Клад».  

В.Г. Распутин «Горные речки».  

И.П. Токмакова «Туман».  

В.П. Астафьев «Зорькина песня» (фрагмент).  

4 КЛАСС 

Раздел 1. Мир детства.  

Я и книги.  

Испокон века книга растит человека.  

Произведения, отражающие ценность чтения в жизни человека, роль книги в становлении личности. 

Например:  

С.Т. Аксаков «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы «Последовательные воспоминания»).  

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Из далёкого прошлого» (глава «Книжка с картинками»).  

С.Т. Григорьев «Детство Суворова» (фрагмент).  

Я взрослею.  

Скромность красит человека.  

Пословицы о скромности.  

Произведения, отражающие традиционные представления о скромности как черте характера. 

Например:  

Е.В. Клюев «Шагом марш».  

И.П. Токмакова «Разговор татарника и спорыша».  

Любовь всё побеждает.  

Произведения, отражающие традиционные представления о милосердии, сострадании, сопереживании, 

 чуткости,  любви  как  нравственно-этических  ценностях,  значимых  для 

национального русского сознания. Например: Б.П. Екимов «Ночь исцеления».  
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И.А. Мазнин «Летний вечер». Я и моя семья.  

Такое разное детство.  

Произведения, раскрывающие картины мира русского детства в разные исторические эпохи:  

взросление, особенности отношений с окружающим миром, взрослыми и сверстниками. Например: 

Е.Н. Верейская «Три девочки» (фрагмент).  

М.В. Водопьянов «Полярный лётчик» (главы «Маленький мир», «Мой первый «полёт»).  

К.В. Лукашевич «Моё милое детство» (фрагмент).  

Я фантазирую и мечтаю. Придуманные миры.  

Отражение в произведениях фантастики проблем реального мира. Например: Т.В. Михеева «Асино 

лето» (фрагмент).  

В.П. Крапивин «Голубятня на жёлтой поляне» (фрагменты).  

Раздел 2. Россия – Родина моя.  

Родная страна во все времена сынами сильна.  

Люди земли Русской.  

Произведения о выдающихся представителях русского народа. Например: Е.В. Мурашова «Афанасий 

Никитин» (глава «Каффа»).  

Ю.А. Гагарин «Сто восемь минут». Что мы Родиной зовём.  

Широка страна моя родная.  

Произведения, отражающие любовь к Родине, красоту различных уголков родной земли.  

Например:  

А.С. Зеленин «Мамкин Василёк» (фрагмент).  

А.Д. Дорофеев «Веретено».  

В.Г. Распутин «Саяны».  

Сказ о валдайских колокольчиках.  

О родной природе.  

Под дыханьем непогоды.  

Поэтические представления русского народа о ветре, морозе, грозе, отражение этих представлений в 

фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например:  

Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе. В.Д. Берестов «Мороз». М.М. Зощенко «Гроза».  

А.А. Солоухин «Ветер».  

 Распределённое  по  классам  содержание  обучения  сопровождается  следующим 

деятельностным наполнением образовательного процесса.  

Аудирование (слушание).  

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих 

национальнокультурные ценности, богатство русской речи, умения отвечать на вопросы по 

воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух текста.  

Чтение.  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения, 

позволяющим осознать текст). Соблюдение орфоэпических норм чтения. Передача с помощью 

интонирования смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.  

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объёму и жанру произведений. 

Понимание особенностей разных видов чтения.  

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст как источник 

познания ценностей и традиций народа.  

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-этические ценности и 

идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся в культурном пространстве на 

протяжении многих эпох: любовь к Родине, веру, справедливость, совесть, сострадание и другие Черты 

русского национального характера: доброта, бескорыстие, трудолюбие, честность, смелость и другие 

Русские национальные традиции: единение, взаимопомощь, открытость, гостеприимство и другие. 

Семейные ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. 

Отражение в русской литературе культуры православной семьи.  
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Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, взрослыми и 

сверстниками, осознание себя как носителя и продолжателя русских традиций. 

Эмоциональнонравственная оценка поступков героев.  

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, его переживаний, 

обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления русского народа о мире природы 

(солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и другие), отражение этих представлений в 

фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Сопоставление состояния окружающего мира с 

чувствами и настроением человека.  

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к произведениям, отдельные 

факты биографии авторов изучаемых текстов.  

Говорение (культура речевого общения).  

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении прочитанных текстов, 

доказательство собственной точки зрения с использованием текста, высказывания, отражающих 

специфику русской художественной литературы. Пополнение словарного запаса. Воспроизведение 

услышанного или прочитанного текста с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) 

иллюстраций к тексту (подробный, краткий, выборочный пересказ текста).  

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов общения, 

лежащих в основе национального речевого этикета.  

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору обучающихся.  

Письмо (культура письменной речи).  

Создание небольших по объёму письменных высказываний по проблемам, поставленным в изучаемых 

произведениях.  

Библиографическая культура.  

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с использованием списка произведений для 

внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование соответствующих возрасту 

словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской культуре. Литературоведческая 

пропедевтика.  

Практическое использование при анализе текста изученных литературных понятий.  

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные формы, 

литературная сказка, рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая речь, 

художественный вымысел, сюжет, тема, герой произведения, портрет, пейзаж, ритм, рифма.  

Национальное своеобразие сравнений и метафор, их значение в художественной речи.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных произведений).  

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности обучающихся: чтение по 

ролям, инсценирование, создание собственного устного и письменного текста на основе 

художественного произведения с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов), с 

использованием серий иллюстраций к произведению, на репродукции картин русских художников.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1КЛАСС 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

программы    

Количество часов Электронные  

(цифровые)  

образовательные ресурсы 
        

всего  

контрольные 

работы 

практические 

работы 

1.1 Я и книги 7 0 0     https://interneturok.ru 
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1.2 Я взрослею 9 0 0       https://interneturok.ru 

 

1.3 

Я фантазирую   

мечтаю 

6  0        https://interneturok.ru 

 

  1.4 

 

Что мы  

Родиной  

зовём 

3  0           

https://interneturok.ru 

 

1.5 

О родной  

природе 

4 0 0        https://interneturok.ru 

Итого по разделу: 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

Резервное время 4 

 

 

 

 

 

ОБЩЕЕ  КОЛИЧЕСТВО  ЧАСОВ  ПО ПРОГРАММЕ  33 

 

  

 

2КЛАСС 

Наим

енова

ние 

разде

лов 

 

Наименование 

тем 

Количество часов  Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы всего 

Контрольны

е работы 

 

Практические 

работы 

Раздел 1.МИР ДЕТСТВА 

1.1.  Я и книги   7 
 

 
 

1.2.  Я взрослею  4 
 

 

http://school 

collection.edu.ru/catalog/

rubr/8f5d7... 

www.Ucheba.com/ 

1.3.  Я и моя семья  3 
 

 

http://school 

collection.edu.ru/catalog/

rubr/8f5d7... 

www.Ucheba.com/ 

1.4.  
Я фантазирую и 

мечтаю 
3 

 
 

http://school 

collection.edu.ru/catalog/

rubr/8f5d7... 

www.Ucheba.com/ 

Итог

о по 

разде

лу  

 
17 

 
 

 

Раздел 2.РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 

2.1.  
Родная страна во 

все 
3 

 
 

http://school 

collection.edu.ru/catalog/
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времена сынами 

сильна 

rubr/8f5d7... 

www.Ucheba.com/ 

2.2.  

Народные 

праздники, 

связанные с 

временами года 

4 
 

 

http://school 

collection.edu.ru/catalog/

rubr/8f5d7... 

www.Ucheba.com/ 

2.3.  
О родной 

природе  
8 

 
 

http://school 

collection.edu.ru/catalog/

rubr/8f5d7... 

www.Ucheba.com/ 

Итого по разделу: 15 

15 
 

 
 

 

Резервное время :2 

 
 1  

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО   ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34  

 

  3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов  Электронные 

(цифровые)  

образовательные 

ресурсы 

 

 

 

всего 

контрольные 

работы 

практические 

работы 

 Раздел 1.МИР   детства   

1.1. Я и книги 6   ЯКлассhttps://www.yakla

ss.ru/ UCHi.RU 

https://uchi.ru/. 

 

1.2. Я взрослею 6   ЯКлассhttps://www.yakla

ss.ru/ UCHi.RU 

https://uchi.ru/. 

1.3. Я и моя семья 4   ЯКлассhttps://www.yakla

ss.ru/ UCHi.RU 

https://uchi.ru/. 

1.4. Я фантазирую и 

мечтаю 

4   ЯКлассhttps://www.yakla

ss.ru/ UCHi.RU 

https://uchi.ru/. 

Итого по разделу 20    
 

Раздел 2.РОССИЯ — РОДИНА МОЯ   

2.1. Родная страна  

во все времена 

сынами сильна 

4    

2.2. От праздника к 

празднику 

3    
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2.3. О родной природе 7   Классhttps://www.yaklas

s.ru/ UCHi.RU 

https://uchi.ru/. 

Итого по разделу: 14    

Резервное время 0  1   

ОБЩЕЕ  

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 

1 1  

 

 

4КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и 

тем 

программы 

 

Количество часов  

 
Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 
 

всег

о 

контрольные 

работы   

Практические 

работы 

Раздел 1. МИР ДЕТСТВА 
  

1.1.  Я и книги   3 0 0  

https://youtu.be/aSg6ev

iAag4 

https://www.litres.ru/ 

1.2.  Я взрослею   2 0 0  

https://videouroki.net/ra

zrabotki/tiestlitieraturno

mu 

chtieniiu-na-

rodnomrusskom-

iazykie-1.html 

1.3.  Я и моя семья   2 0 0  
https://youtu.be/R_h4_r

IRxAY 

1.4.  

Я 

фантазирую и 

мечтаю   

 

2 

 

0  0 

 

 

Итого по разделу: 9 

  

Раздел 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 
 

2.1.  

Родная 

страна во все 

времена 

сынами 

сильна  

 

 

3 

 

 

0 0  

 

https://multiurok.ru/file

s/prezentatsiiak 

proizvedeniiu-n-m 

koniaevapravnuk.html 

2.2.  

Что мы 

Родиной 

зовём 

3 

 

 

0  0  

 

https://infourok.ru/prez

entaciya 

chtomi-rodinoy-

zovyom-2428320.html 

2.3.  О родной  0  0  
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природе  2 https://infourok.ru/prez

entaciya 

politeraturnomu-

chteniyu 

poeziyarodnoj-prirody-

v 

stihotvoreniyahrusskih-

poetov-3- 

klass-5127274.html 

Итого по разделу: 8 

   

Резервное время:0 

 

 
  

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВ ПОПРОГРАММЕ17  

 

 
 

 

2.Программа формирования универсальных учебных действий  
. В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных (обобщённых) учебных 

действий (далее ‒ УУД) имеет следующую структуру: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий. 

 Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуется через 

установление связи и взаимодействия между освоением предметного содержания обучения и 

достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется  

в следующем: 

предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 

становления УУД; 

развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процессакак активной инициативной 

поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных интеллектуальных 

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

условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия  с 

субъектами образовательного процесса); 

под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универсальность 

как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его операций, что 

позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом предметном 

содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых 

объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способствует 
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снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают успешность 

развития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию предметного 

содержания в условиях реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

 Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в учебно-

познавательной деятельности обучающихся и включают: 

методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и другие); 

базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, анализ, обобщение, 

классификация, сериация, выдвижение предположений, проведение опыта, мини-исследования и 

другие); 

работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических 

(таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 

 Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности обучающегося к 

самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности обучающегося к 

информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами 

многонационального поликультурного общества разного возраста, представителями разных 

социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального отображения 

реальной действительности, и даже с самим собой. 

 Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя цифровую образовательную среду 

класса, образовательной организации.  

 Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую 

деятельность с ними; 

успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

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

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия;  

успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов разного 

типа – описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных (виртуальных) 

объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, 

динамическое представление); 

результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, 
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вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспечивающих становление 

рефлексивных качеств обучающегося (на уровне начального общего образования их формирование 

осуществляется на пропедевтическом уровне).  

 Выделяются шесть групп операций: 

принимать и удерживать учебную задачу; 

планировать её решение; 

контролировать полученный результат деятельности; 

контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу;  

предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи;  

корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие способность 

обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной и (или) совместной деятельности, к 

мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.  

 В рабочих программах учебных предметов требования и планируемые результаты совместной 

деятельности выделены в специальный раздел, что позволяет учителю осознать, что способность к 

результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает 

её успешность:  

знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, 

находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия; 

волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и 

других в результат общего труда и другие). 

 Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие методические 

позиции. 

 Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения УУД и 

устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способствуют формированию разных 

метапредметных результатов. На уроке по каждому учебному предмету предусматривается включение 

заданий, выполнение которых требует применения определённого познавательного, коммуникативного 

или регулятивного универсального действия. Соответствующий вклад в формирование УУД можно 

выделить в содержании каждого учебного предмета.  

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных 

предметов для формирования качества универсальности на данном предметном содержании.  
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На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический работник предлагает 

задания, требующие применения учебного действияили операций на разном предметном содержании.  

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования его независимо от 

предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщённое видение учебного 

действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, 

«наблюдать – значит…», «сравнение – это…», «контролировать – значит…» и другие.  

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от 

конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась.  

Педагогический работник использует виды деятельности, которые в особой мере провоцируют 

применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием электронных 

образовательных и информационных ресурсов Интернета, исследовательская, творческая деятельность, 

в том числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов, что позволяет 

отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при котором главным методом обучения 

является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае задача обучающегося – 

запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях 

изучения учебных предметов универсальные действия, требующие мыслительных операций, 

актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются 

востребованными, так как использование готового образца опирается только на восприятие и память.  

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность обучающегося к диалогу, 

обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и 

исследовательская деятельность может осуществляться с использованием информационных банков, 

содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового 

назначения),в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

Для формирования наблюдения как метода познания разных объектов действительности на 

уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных природных условиях. 

Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных 

объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, которую невозможно 

предоставить обучающемуся в условиях образовательной организации (объекты природы, 

художественные визуализации, технологические процессы и другие).  

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится 

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

виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, 

сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом предметном содержании.  
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Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем учебным предметам, 

то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

 Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный состав 

учебного действия. Цель таких заданий – создание алгоритма решения учебной задачи, выбор 

соответствующего способа действия.  

На первых этапах указанная работа организуется коллективно, выстраиваются пошаговые 

операции, постепенно обучающиеся учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно 

соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построение последовательности 

шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный 

переход на новый уровень – построение способа действий на любом предметном содержании и с 

подключением внутренней речи.  

При этом изменяется и процесс контроля: 

от совместных действий с учителем обучающиеся переход через десяток самостоятельным 

аналитическим оценкам;  

выполняющий задание осваивает два вида контроля – результата и процесса деятельности;  

развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть 

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

диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправления 

самим обучающимся своих ошибок. 

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности развивает 

способность обучающихся работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых 

нестандартных ситуациях.  

 Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение различий сравниваемых предметов 

(объектов, явлений); определение их сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности, 

специфических черт объекта. Для повышения мотивации обучения обучающемуся предлагается новый 

вид деятельности (возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) – 

выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов 

(объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с 

другими. 

Классификация как УУД включает: анализ свойств объектов, которые подлежат классификации; 

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

(существенные) свойства; выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся 

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

Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления моделей объектов) большее их 

количество в отличие от реальных условий, для анализа свойств объектов, которые подлежат 
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классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности 

обучающегося в электронном форматедля рассмотрения учителем итогов работы.  

 Обобщение как УУД включает следующие операции: сравнение предметов (объектов, явлений, 

понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных признаков и определение наиболее 

устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); игнорирование индивидуальных  и 

(или) особенных свойств каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка общего главного 

существенного признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся предлагается (в условиях 

экранного представления моделей объектов) большее их количество в отличие от реальных условий, 

для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна 

фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов 

работы. 

 Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых способов 

действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся чёткое представление об 

их универсальных свойствах, то есть возможность обобщённой характеристики сущности 

универсального действия. 

 Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы 

начального общего образования. Полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в 

соответствиис закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) 

оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу педагогического работника входит 

проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности.  

 В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных достижений  

обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом 

классе каждого учебного предмета представлен возможный вариант содержания всех групп УУД по 

каждому году обучения на уровне начального общего образования. В 1 и 2  классах определён 

пропедевтический уровень овладения УУД, и только к концу второго года обучения появляются 

признаки универсальности. 

 В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание УУД представлено также в 

разделе «Планируемые результаты обучения». Познавательные УУД включают перечень базовых 

логических действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные 

УУД включают перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные  со смысловым 

чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи 

(описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий 

саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Отдельный раздел «Совместная 
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деятельность»интегрирует коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной 

совместной деятельности. 

  

 3.Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций ПМПК, ИПРА (при наличии). 
 

Целью программы коррекционной работы выступает создание системы комплексной 

помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и 

(или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 
 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов (пункт 3.4.16Санитарно-эпидемиологических 

требований). 
 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей;  
 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО;  
 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об 

окружающем мире и собственных возможностях. 

 
Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием 

основной общеобразовательной программы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  

психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: развития познавательной сферы, специфических трудностей в 

овладении содержание образования и потенциальных возможностей; развития эмоционально-

волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; определение социальной ситуации 

развития и условий семейного воспитания обучающегося;  

мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АОП;  
анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы:  

сбор сведений о ребёнке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование); 

психолого-педагогический эксперимент; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100471&field=134
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наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной деятельности; 

беседы с обучающимися, учителями и родителями; 

изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др.  

оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

обучающимися идр.). 

2. Коррекционно – развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно – развивающая работа включает: 

составление индивидуальной программы психологического сопровождения обучающегося 

(совместно с педагогами); 

организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

обучающихся, их общее социально-личностное развитие; 

разработку оптимальных для развития обучающихся с с ЗПР групповых и индивидуальных 

психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их 

особыми образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий 

по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; развитие 

эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его поведения;  

социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при  

психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы 

работы: 

занятия индивидуальные и групповые; игры, 

упражнения, этюды; 

психокоррекционные методики и технологии; 

беседы с обучающимися; 

организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

3.Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и 

обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся; 

консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и оказания 

возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной программы.  

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: беседа, 

семинар, лекция, консультация, тренинг; 

анкетирование педагогов, родителей; 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. Психологическое 

консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы 

и ценности, включённости консультируемого в процесс консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с 

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) 

идр. 

Информационно-просветительская работа включает: 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей;  

оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 
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психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности; 

психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие социального 

педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание условий и обеспечение 

наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения обучающихся, 

направленную на их социальную интеграцию в общество; 

взаимодействие с социальными партнёрами и общественными организациями в интересах 

обучающегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 

индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги; 

лекции для родителей; 

анкетирование педагогов, родителей; 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.  
 

Коррекционная работа включает систематическое психолого-педагогическое наблюдение в 

учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию индивидуального маршрута 

комплексного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на 

основе психолого-педагогической характеристики, составленной по результатам изучения его 

особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в овладении содержанием 

начального общего образования, особенностей личностного развития, межличностного 

взаимодействия с детьми, взрослыми. 
 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально- личностный сферы и 

коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; развитие зрительно- моторной координации; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений 

устной и письменной речи; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности 

с целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в 

целом, повышения мотивации к школьному обучению. 
 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, 

при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих 

занятиях, где осуществляется коррекция нарушений психофизического развития обучающихся с 

ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП 

НОО в целом. 
 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

педагогические работники, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, 

должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 

возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР 

направляется на ПМПК для комплексного психолого-педагогического обследования с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.  

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 
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оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами 

различного профиля; 
 

социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами. 
 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования. Предпочтительно наличие специалистов в штате организации. 

При необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, 

работающий в иной организации (центрах психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи, ПМПК и других). 
 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с 

ЗПР и удовлетворению их особых образовательных потребностей.  В МБОУ «СОШ №2 г. 

Щигры Курской области» коррекционные занятия проводятся педагогом-психологом, учителем-

логопедом, учителями начальных классов.  

 
В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:  

Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми 

обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их 

родителями, педагогами или самими детьми. 

1. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 

жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребёнок (социально 

неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и  другие). 

2. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т.п.). 

3. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 
представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

4. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 
развития детей. 

5. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения 
и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных 

дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

6. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 
образовательных маршрутов психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для 

других - формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для 

третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, 

осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку 



122 
 

медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной 

работы. Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок. 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его  интеграции в 

образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме, 

исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным 

участием его родителей (законных представителей). Для детей выстраивается коррекционно-

развивающая работа, направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, 

подчинение своей деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей 

помощи взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на 

другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д.  

Учащиеся, занимаются в общих классах по адаптированной образовательной программе для 

таких детей— форма дифференциации образования, позволяющая решать задачисвоевременной 

активной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. В школе нет специально 

отдельно сформированных классов, которые занимаются по адаптированной программе для 

детей с ЗПР. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на протяжении 

всего курса и позволяет каждому учащемуся обучаться на максимально посильном для него 

уровне, соответствующем его способностям, особенностям развития и склонностям, снимает 

излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют формированию 

положительных внутренних мотивов учения. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 
существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

-разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

 
Еще одним условием успешного обучения детей с ЗПР является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и 

направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала, 

занятия составляются по рекомендациям ПМПК. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания 

развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. Началу 

коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностического 

обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать 

заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить 
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коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и 

переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы 

через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая 

основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в 

пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна 

создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития.  

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении 

которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует развитию учащихся, 

раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от 

простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это 

позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 

трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким 

образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, следовательно - 

механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения.  

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания и 

упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные 

эмоции. 

 

Во время индивидуальных занятий с учениками работает педагог-психолог. Коррекционная 

работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка.  

Коррекционная работа по программе направлена на коррекцию всей личности и включает все 

формы средового, личностного и коллективного воздействия на ребёнка и представлена 

следующими принципами: 

- развитие высших психических функций с опорой на «зону ближайшегоразвития»;  

- воздействие через эмоциональную сферу; 

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с 

ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками. Вне зависимости от 

степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

они включаются в проведении воспитательных, культурно- развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с другими детьми. 

Психолог в процессе индивидуальных и групповых занятий для коррекции когнитивной сферы, 

эмоционально-личностного развития ребёнка, регуляции собственных действий использует 

следующие приёмы: создание положительного эмоционального фона, заслуженное поощрение, 

организующую помощь, наращивание темпа деятельности на доступном материале, привитие 

навыков самоконтроля. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ЗПР планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

Предложенные в программе упражнения рассчитаны на один год работы со школьниками. 

Данные упражнения способствуют развитию высших психических функций ребёнка. И это 
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очень важно, потому что ребёнок получает возможность нормально и полноценно развиваться, 

входить в мир человеческих отношений и не чувствовать себя ущербным. Правильно 

построенная система коррекционных мероприятий позволяет сократить разрыв в развитии 

познавательной сферы междудетьми. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала, 

занятия составляются по рекомендациям ПМПК. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

- создание условий для развития сохранныхфункций; 

- формирование положительной мотивации кобучению; 

- повышение уровня общего развития; коррекция отклонений в развитии познавательной и 
эмоционально-личностнойсферы; 

- формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 
деятельности; 

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативныхнавыков. 

Форма работы: индивидуальная, занятия будут проходить в кабинете педагога- психолога, 

учителя- логопеда. 

Результатами работы по данной программе ожидается повышение уровня развития высших 

психических функций у детей с ЗПР.  

4. Рабочая программа воспитания 

                                Пояснительная записка 

       Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ №2 г. Щигры Курской области (далее – 

Программа воспитания) разработана на основе нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 

учётом Стратегии развития воспитания в Российской  Федерации  на период до 2025 года и 

Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., № 996-р и Плана мероприятий по её 

реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р);  

 Федеральный закон РФ от 04.09.2022г №371-ФЗ "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"  

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400)                                                      

 Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 372 от 18 мая 2023 года «Об утвеждении 

федеральной образовательной программы начального общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 370 от 18 мая 2023 года «Об утвеждении 

федеральной образовательной программы основного общего образования»;  

 Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 371 от 18 мая 2023 года «Об утвеждении 

федеральной образовательной программы среднего общего образования»;  

 Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 874 от 30 сентября 2022 года «Об 
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утверждении порядка разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных 

программ»;  

 Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 712 от 11 декабря 2020 г. «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации   от 18 июля 2022 года № АБ-

1951/06 «Об актуализации примерной рабочей программы воспитания», в соответствии с 

примерной программой воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22). 

Программа воспитания является методическим документом, определяющим комплекс 

основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом 

государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

соотносится с примерными рабочими программами воспитания для организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного, среднего профессионального образования.  

  

 Программа воспитания: 

• предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности 

в МБОУ СОШ №2 г. Щигры Курской области; 

• разработана и утверждается с участием коллегиальных органов управления  МБОУ СОШ 

№2 г. Щигры Курской области, в том числе совета обучающихся, Управляющего совета; 

родительского совета. 

• реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; 

• предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

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

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей; 

• предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

   Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

 При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за 
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исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями образовательной 

организации: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей 

(законных представителей), направленностью образовательной программы, в том числе 

предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

  

 Раздел 1. Целевой 

  

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 Содержание воспитания обучающихся в МБОУ СОШ №2 г. Щигры Курской области  

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 

которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов 

России. 

 Воспитательная деятельность в МБОУ СОШ №2 г. Щигры Курской области планируется 

и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

1.1.  Цель и задачи воспитания обучающихся 

1.1.1. Цель воспитания обучающихся в школе для:  

 начального общего образования и основного общего образования: 

 развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 
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и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

 формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человека труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

 среднего общего образования: 

 развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

традиционных российских ценностей (жизни, достоинства, прав и свобод человека, 

патриотизма, гражданственности, служения Отечеству и ответственности за его судьбу, высоких 

нравственных идеалов, крепкой семьи, созидательного труда, приоритета, духовного над 

материальным, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, взаимопомощи и 

взаимоуважения, исторической памяти и преемственности поколений, единства народов 

России1, а также принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. 

1.1.2. Задачи воспитания обучающихся: 

 • усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

 • формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие); 

 • приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного  

опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных 

знаний; 

 • достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС (НОО, ООО, СОО). 

 Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 

включают: 

 • осознание российской гражданской идентичности; 

 • сформированность ценностей самостоятельности и инициативы;  

 • готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

 • наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

 • сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 

                                                   
1 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 
утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г.№809 
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Данная цель и задачи ориентируют педагогов на обеспечение позитивной динамики развития 

личности обучающегося, координирует усилия педагога и самого ребенка по своему саморазвитию, 

сотрудничество и партнерские отношения. Именно сотрудничество и партнерские отношения педагога 

и обучающегося являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности,                                   возрастосообразности. 

 

1.2.   Направления воспитания 

1.2.1. Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС (НОО, ООО, СОО) и отражает готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в 

части: 

1.2.1.1. Гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской 

Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и 

субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры;  

1.2.1.2. Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному 

краю, Родине, своему народу, уважении к другим народам России; исторического 

просвещения, формирования российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности; 

1.2.1.3. Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирования традиционных 

российских семейных ценностей; воспитания честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков; 

1.2.1.4. Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщения к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

1.2.1.5. Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры 

здорового образа жизни и эмоционального благополучия – развитие физических 
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способностей с учетом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного 

поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях;  

1.2.1.6. Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся 

результатов в профессиональной деятельности; 

1.2.1.7. Экологического воспитания, способствующего формированию экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

1.2.1.8. Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учетом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

1.3.1.  Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП (НОО, ООО, 

СОО) установлены ФГОС (НОО, ООО, СОО). 

       На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть 

направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС (НОО, 

ООО, СОО). 

1.3.2. Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства. 

1.3.3.  Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования: 

 Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

 - знающий и любящий свою малую родину, свой край; 

 - имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении; 

 - сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную 

идентичность, проявляющий уважение к своему и другим народам; 

 - сознающий свою принадлежность к общности граждан России;  

 - понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 
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будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 

российского государства; 

 - имеющий первоначальные представления о своих гражданских 

правах и обязанностях, ответственности в обществе и государстве;  

 - понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), праздников, мест 

почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

  

 Духовно-

нравственное 

воспитание: 

  

 - понимающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого человека;  

 - умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку 

своим поступкам, отвечать за них; 

 - доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм поведения, 

причиняющего физический и моральный вред другим людям;  

 - понимающий необходимость нравственного 

совершенствования, роли в этом личных усилий человека, 

проявляющий готовность к сознательному самоограничению; 

 - владеющий первоначальными навыками общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий; 

 - знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом этнической, 

религиозной принадлежности); 

 - сознающий и принимающий свой половую принадлежность, 

соответствующие ему психологические и поведенческие особенности с 

учетом возраста; 

 - владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; 

 - испытывающий нравственные эстетические чувства к 

русскому и родному языкам, литературе; 

 - знающий и соблюдающий основные правила этикета в 
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обществе. 

 Эстетическое 

воспитание: 

 - проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего народа, 

других народов России; 

 - проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства; 

 - способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

 Физическое 

воспитание: 

  

 - соблюдающий основные правила здорового и безопасного для 

себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной 

среде; 

 - ориентированный на физическое развитие, занятия спортом;  

 - бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей; 

 - владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

 Трудовое 

воспитание: 

  

 - сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства; 

 - проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам своего труда и 

других людей, прошлых поколений; 

 - выражающий желание участвовать в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности; 

 - проявляющий интерес к разным профессиям. 

  

 Экологическое 

воспитание. 

  

 - понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность 

природы, окружающей среды; 

 - проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым 

существам; 

 - выражающий готовность в своей деятельности 

придерживаться экологических норм. 

  

 Ценности  - выражающий познавательные интересы, активность, 
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научного познания: 

  

любознательность и самостоятельность в познании; 

 - обладающий первоначальными представлениями о природных 

и социальных, многообразии объектов и явлений природы, связи живой 

и неживой природы, о науке, научном знании; 

 - имеющий первоначальные навыки наблюдений, 

систематизации и осмысления опыта в естественно-научной и 

гуманитарной областях знаний. 

  

    

1.3.4. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего            

образования. 

 Гражданское 

воспитание 

 - знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном российском 

обществе, в мировом сообществе; 

 - понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему народа России, тысячелетней истории российской 

государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания; 

 - проявляющий уважение к государственным символам 

России, праздникам; 

 - проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав и свобод при 

уважении прав и свобод, законных интересов других людей;  

 - выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе;  

 - принимающий участи в жизни класса, школы, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

 Патриотическое 

воспитание 

  

 - осознающий свою национальную, этническую 

принадлежность, любящий свой народ, его традиции, культуру;  

 - проявляющий уважение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране; 
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 - проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и 

культуры своего края, своего народа, других народов России; 

 - знающий и уважающий достижения нашей Родины – России 

в науке, искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые 

достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности; 

 - принимающий участие в мероприятиях патриотической 

направленности. 

 Духовно-

нравственное 

воспитание 

  

 - знающий и уважающий духовно-нравственную культуру 

своего народа, ориентированный на духовные ценности и 

нравственные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора (с учетом национальной, 

религиозной принадлежности); 

 - выражающий неприятие антигуманных и асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих традиционным в России 

духовно-нравственным нормам и ценностям; 

 - сознающий соотношение свободы и ответственности 

личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий; 

 - проявляющий уважение к старшим, к российским 

традиционным семейным ценностям, институту брака как союзу 

мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей; 

 - проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому 

языку и литературе как части духовной культуры своего народа, 

российского общества. 

 Эстетическое 

воспитание: 

  

 - выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, народных традиций и народного творчества в 

искусстве; 

 - проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость 

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание их влияния на поведение людей;  
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 - сознающий роль художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве;  

 - ориентированный на самовыражение в разных видах 

искусства, в художественном творчестве. 

  

 Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

 - понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, 

значение личных усилий в сохранении здоровья, знающий и 

соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том 

числе в информационной среде; 

 - выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность);  

 - проявляющий неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм 

зависимостей). Понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья; 

 - умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние 

(своё и других людей), стремящийся управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

 - способный адаптироваться к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям.  

 Трудовое 

воспитание 

 -  уважающий труд, результаты своего труда, труда других 

людей; 

 - проявляющий интерес к практическому изучению профессий 

и труда различного рода, в том числе на основе применения 

предметных знаний; 

 - сознающий важность трудолюбия, обучения труду, 

накопления навыков трудовой деятельности на протяжении жизни 

для успешной профессиональной самореализации в российском 

обществе; 

 - участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в 

семье, школе, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и 
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самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

 - выражающий готовность к осознанному выбору и 

построению индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей.  

 Экологическое 

воспитание 

  

 - понимающий значение и глобальный характер экологических 

проблем, путей их решения, значение экологической культуры 

человека, общества; 

 - сознающий свою ответственность как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; 

 - выражающий активное неприятие действий, приносящих 

вред природе; 

 - ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны природы, 

планирования своих поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; 

 - участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

 Ценности 

научного познания 

 - выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом индивидуальных интересов, способностей, 

достижений; 

 - ориентированный в деятельности на научные знания о 

природе и обществе, взаимосвязях человека с природой и социальной 

средой; 

 - развивающий навыки использования различных средств 

познания, накоплений знаний о мире (языковая, читательская 

культура, деятельность в информационной, цифровой среде);  

 - демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, исследовательской деятельности. 

  

     

1.3.5. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего  образования: 

 Гражданское  - осознанно выражающий свою российскую гражданскую 
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воспитание принадлежность (идентичность) в поликультурном и 

многоконфессиональном российском обществе, современном 

мировом сообществе; 

 - сознающий свое единство с народом России как 

источником власти и субъектом тысячелетней российской 

государственности, с Российским государством, ответственность за 

его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального 

исторического сознания; 

 - проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа 

России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду; 

 - ориентированный на активное гражданское участие на 

основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан; 

 - осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации в обществе по социальным, национальным, 

расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности;  

 - обладающий опытом гражданской социально значимой 

деятельности (школьном самоуправлении, добровольчестве, 

экологических, природоохранных, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

 Патриотическое 

воспитание 

 - выражающий свою национальную, этническую 

принадлежность, приверженность к родной культуре, любовь к 

своему народу; 

 - сознающий причастность к многонациональному народу 

Российской Федерации; Российскому Отечеству, российскую 

культурную идентичность; 

 - проявляющий деятельное ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране – России; 

 - проявляющий уважение к соотечественникам, 
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проживающим за рубежом, поддерживающий их права, защиту их 

интересов в сохранении общероссийской культурной 

идентичности. 

 Духовно-

нравственное 

воспитание 

  

 - проявляющий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России с учетом 

мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения; 

 - действующий и оценивающий свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием 

последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих этим ценностям; 

 - проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого 

человека, свободе мировоззренческого выбора и самоопределения, 

к представителям различных этнических групп, религий народов 

России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 

учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан; 

 - понимающий и деятельно выражающий ценность 

межрелигиозного, межнационального согласия людей, народов в 

России; способный вести диалог с людьми разных 

национальностей, отношения к религии и религиозной 

принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 - ориентированный на создание устойчивой семьи на основе 

российских традиционных семейных ценностей, понимании брака 

как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания в семье детей, неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности; 

 - обладающий сформированными представлениями о 

ценности и значении в отечественной и мировой культуре языков и 

литературы народов России; демонстрирующий устойчивый 

интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой 

духовной культуры; 
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 Эстетическое 

воспитание 

  

 - выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, российского и мирового художественного 

наследия; 

 - проявляющий восприимчивость к разным видам 

искусства, понимание эмоционального воздействия искусства, его 

влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 

влияние; 

 - проявляющий понимание художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения в современном 

обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве; 

 - ориентированный на осознанное творческое 

самовыражение, реализацию творческих способностей в разных 

видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство 

собственного быта. 

  

 Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

 - понимающий и выражающий в практической деятельности 

ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий 

в сохранении и укреплении своего здоровья, здоровья других 

людей; 

 - соблюдающий правила личной и общественной 

безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной среде; 

 - выражающий на практике установку на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и 

отдыха, регулярную физическую активность), стремление к 

физическому самосовершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни; 

 - проявляющий сознательное и обоснованное неприятие 

вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение, 

любых форм зависимости, деструктивное поведение в обществе и 

цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья; 
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 - демонстрирующий навыки рефлексии своего 

(физического, эмоционального, психологического) состояния 

других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием. 

 - развивающий способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся 

условиям (социальным, информационным и природным). 

 Трудовое 

воспитание 

  

 - уважающий труд, результаты труда, трудовые и 

профессиональные достижения своих земляков, их вклад в 

развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа; 

 - проявляющий способность к творческому созидательному 

социально значимому труду в доступных по возрасту социально-

трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности в 

условиях самозанятости или наёмного труда; 

 - выражающий осознанную готовность к получению 

профессионального образования, к непрерывному образованию в 

течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 - понимающий специфику трудовой деятельности, 

регулирования трудовых отношений, самообразования и 

профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в 

современном обществе; 

 - ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учетом 

личных потребностей своей семьи, общества. 

 Экологическое 

воспитание 

 - демонстрирующий в поведении сформированность 

экологической культуры на основе понимания влияния социально-

экономических процессов на природу, в том числе на глобальном 

уровне, ответственность за действия в природной среде; 

 - выражающий деятельное неприятие действий, приносящих 

вред природе; 

 - применяющий знания естественных и социальных наук 
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для разумного, бережливого природопользования в быту, 

общественном пространстве;  

 - имеющий и развивающий опыт экологически 

направленной, природоохранной, ресурсосберегающей 

деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми.  

  

 Ценности 

научного познания: 

  

 - выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом своих интересов, способностей, 

достижений; 

 - обладающий представлением о научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий 

понимание значения науки в жизни российского общества, в 

обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России  

 - демонстрирующий навыки критического мышления, 

определение достоверной научной информации и критики 

антинаучных представлений; 

 - развивающий и применяющий навыки наблюдений, 

накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

  

  

     Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями обучающихся, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с обучающимися 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

  

 Раздел 2. Содержательный 

  

2.1. Уклад образовательной организации. 

Уклад МБОУ СОШ №2 г. Щигры Курской области удерживает ценности, принципы, 

нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские 

базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик МБОУ 

СОШ №2 г. Щигры Курской области, репутацию в окружающем образовательном пространстве, 

социуме. 
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Основные характеристики 

МБОУ СОШ №2  г. Щигры Курской области находится в западной части г. Щигры. 

Достаточная удаленность от политических, культурных, спортивных центров города создает 

своеобразный микросоциум. Дети, их родители и педагоги тесно контактируют друг с другом. 

Большинство обучающихся школы имеют  средний уровень обученности.  Многие дети испытывают 

трудности в обучении в силу различных  физиологических  и социальных причин.  29 обучающихся 

имеют статус ОВЗ. 105 детей воспитываются в многодетных  семьях. Показателем воспитательной 

работы школы является то, что из 532 обучающихся всего 4 ученика стоят на внутришкольном учёте и 

3 в  ПДН. В школе постоянно функционирует Совет Профилактики. Классные руководители и 

сотрудники ПДН проводят  работу среди учащихся по профилактике правонарушений.  

Несмотря на отдаленность от центра, школа тесно взаимодействует с учреждениями культуры 

и спорта, такими как: 

 Щигровский  краеведческий музей, который организует познавательные экскурсии  и 

мероприятия для учащихся школ. 

 Парк культуры и отдыха, который формирует у обучающихся креативное, творческое 

мышление и культурно-эстетическое мировосприятие; 

 Городская  библиотека,  сотрудники которой  часто проводят для учащихся школы 

познавательные и профориентационные мероприятия, особенно во время летнего лагеря 

дневного пребывания. 
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 Городской Дом культуры г. Щигры часто приглашает обучающихся школы на концерты и 

литературно-музыкальные композиции; 

  Учащиеся МБОУ СОШ №2 посещают хореографическое, инструментальное и вокальное 

отделения Городской школы искусств. 

  В здании МБОУ СОШ №2 дети обучаются по программам дополнительного образования 

Детской юношеской спортивной школы и Дома пионеров и школьников. 

 На базе  МБОУ СОШ №2 находится  спортивный клуб «Олимпиец». Он  вносит большой 

вклад в воспитание подрастающего поколения г.Щигры. Среди воспитанников большое 

количество разрядников по лыжным гонкам. Возглавляет клуб учитель физической 

культуры Помошник Виктор Михайлович. 

В связи с удалённостью от центра  города в школе уделяется   особое  внимание 

функционированию кружков и секций  для личностного развития    обучающихся, а так же внеурочной 

деятельности.  

На территории  школы имеется многофункциональная спортивная площадка, большое  

футбольное поле, что способствует реализации спортивно-оздоровительного направления.  

 Цель МБОУ СОШ №2 г. Щигры в самосознании педагогического коллектива: воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, принимающих судьбу Отечества как 

свою личную, осознающих ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененных в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

 ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые  объединяют детей и педагогов содержательными событиями,  

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его эффективности.  

В течение года реализуются основные школьные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогических работников. Важной чертой каждого ключевого 
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дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогических работников 

и обучающихся является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов. 

Большое внимание со стороны педагогического коллектива отводится созданию ситуаций для 

проявления активной гражданской позиции обучающихся через развитие ученического 

самоуправления, волонтерского движения, включение в деятельность РДДМ. 

В школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора). 

В проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная 

активность. 

Педагогические работники школы ориентируются на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 

Важное место в воспитательной работе отводится педагогическому сопровождению одарённых 

детей.  

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции. 

Школьные традиции – это, прежде всего, такие обычаи, которые поддерживаются коллективом. 

Каждая традиция имеет свое прошлое, свою историю. Основными традициями воспитания в 

образовательной организации являются следующие:  

 Сентябрь-октябрь – праздник «День знаний», «Символика РФ», «День здоровья», «Уроки 

гражданина», «День учителя», «День пожилого человека» и др;  

 Ноябрь – декабрь – «День народного единства», Декада Героев, акция «День добровольца», 

Новогодние праздники и др; 

 Январь-февраль –  вечер встреч выпускников, «День защитника Отечества», акция «Помоги 

птицам», игра на местности «Зарница» и др; 

 Март-апрель – 8 марта, «День космонавтики» и др; 

 Май-июнь – первое мая «Праздник весны и труда», День победы, «День семьи», последний 

звонок, «День защиты детей», «Летнее оздоровление», акция «Свеча Памяти», торжественное 

вручение аттестатов для  9, 11 классов. 

 Еженедельно в течение года в школе проводится организационная линейка с поднятием 

Государственного флага РФ и выноса школьного знамени; посвящение в первоклассники, 

посвящение в пятиклассники, проведение Вахты Памяти, участие в социально значимых акциях 
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и проектах.  

Разработаны и выполняются нормы этикета обучающихся (правила поведения в школе).  

 Значимые для воспитания всероссийские проекты и программы, в которых МКОУ СОШ №2 

принимает участие: 

 РДДМ «Движение первых»; 

 «Юнармия»; 

 Проекты, организованные Российским обществом «Знание»;  

 Федеральный профминимум «Россия – мои горизонты» 

 Федеральный проект «Орлята России». 

 

Настоящая программа содержит теоретическое положения и план работы основанные на  

практических наработках ОО по формированию целостной воспитательной среды и целостного 

пространства духовно-нравственного развития школьника, определяемого как уклад школьной жизни, 

интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его 

родителей (законных представителей). При этом обеспечивая духовно-нравственное развитие 

обучающихся на основе их приобщения к базовым российским ценностям: Россия, многонациональный 

народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, природа, 

человечество.  

Школа так же  реализует социальную  практику: деятельность волонтёрского отряда «Забота».  

В МБОУ СОШ №2 г. Щигры Курской области обучается 532 обучающихся (1-11 кл).  

Обучающиеся можно разделить на группы:  

– по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребенка и его уровня подготовки к 

обучению в школе. Имеются обучающиеся с ОВЗ, которые обучаются инклюзивно в 

общеобразовательных классах, 5 детей обучаются на индивидуально на дому.  

– по социальному статусу. Присутствуют обучающиеся с неблагополучием, с девиантным поведением, 

есть дети, состоящие на различных видах учета (4 чел.); есть дети, оставшиеся без попечения 

родителей, находящиеся под опекой (3 чел.). Также насчитывается определённое количество неполных 

(132), мнргрдетных  семей (57). 

Источниками, оказывающими положительное влияние на воспитательный процесс в школе, 

являются педагоги: 

• высококвалифицированный коллектив, способный замотивировать учащихся на высокие 

достижения в учебной, спортивной, творческой и социальной деятельностях;  

• специалисты социально-психологической службы школы, обеспечивающие педагогическую 

поддержку особым категориям обучающихся; 

• педагоги дополнительного образования, организующие взаимодействие с обучающимися во 
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внеурочное время, оказывающих педагогическую поддержку в самореализации и саморазвитии 

школьников.  

• советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими организациями, грамотно 

координирующий работу с обучающимися различных школьных объединений, собственным 

примером демонстрирующий активную гражданскую позицию.  

В педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, необходимые для 

сопровождения всех категорий обучающихся в школе. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей: социальные сети, компьютерные игры, а 

также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные грамотно управлять 

развитием своего ребенка.  

Проблемные зоны, дефициты, препятствия достижению эффективных результатов в 

воспитательной деятельности: 

 Сотрудничество с родителями – слабый отклик родительской общественности на призыв школы 

к решению проблем организации воспитательного процесса. 

 Проблемы коммуникации родителей и классных руководителей – личное общение часто 

заменяется сообщениями в мессенджерах, что понижает эффективность решения проблем.  

 Установление единых требований к обучающимся со стороны педагогов и родителей.  

 Отсутствие интереса к воспитанию детей со стороны семьи. 

 Недостаточно высокий охват обучающихся ООО и СОО мероприятиями творческой и 

спортивной направленности. 

 Низкая эффективность межведомственного взаимодействия школы и субъектов системы 

профилактики по предупреждению безнадзорности, преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Пути решения вышеуказанных проблем: 

1. Привлечение родительской общественности к планированию, организации, проведению 

воспитательных событий и воспитательных дел, а также их анализу.  

2. Внедрение нестандартных форм организации родительских собраний и индивидуальных встреч 

с родителями. 

3. Выработка единых требований к обучающимся со стороны педагогов и родителей.  

4. Выработка и реализация мотивационных мер поддержки и привлечения обучающихся для 

участия в конкурсах творческой и спортивной направленности.  

5. Активное привлечение к воспитательной работе всех субъектов профилактики.  

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности представлены по модулям. В модуле 
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описаны виды, формы и содержание воспитательной работы в рамках определенного направления 

деятельности в школе.      Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми 

условиями, средствами, возможностями воспитания. 

Воспитательная работа МБОУ СОШ №2 г. Щигры Курской области представлена в рамках:  

Основных (инвариантных) модулей: 

«Урочная деятельность» 

«Внеурочная деятельность» 

«Классное руководство»  

«Основные школьные дела» 

 «Внешкольные мероприятия» 

«Организация предметно-пространственной среды» 

«Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

 «Самоуправление» 

«Профилактика и безопасность», 

«Социальное партнерство» 

 «Профориентация». 

   

Дополнительных (вариативных) модулей:  «Школьные и социальные медиа», 

«Школьный музей» 

Основные (инвариантные) модули 

2.2.1.  Модуль «Урочная деятельность» 

        Основные направления и темы воспитательной работы, формы, средства, методы 

воспитания реализуются через использование воспитательного потенциала учебных предметов, курсов  

и дисциплин (модулей) и отражаются в рабочих программах педагогов. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанны возрастными особенностями их воспитанников,  

ведущую деятельность: 

 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных отношений 
между учителем и его учениками 

Поощрение, поддержка,   похвала,   просьба 
учителя 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения 

Обсуждение правил общения со старшими 

(учителями) и сверстниками(школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации 
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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. 

Демонстрация детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через под- 

бор соответствующих текстов для чтения, за- дач 

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся 

Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; 

дискуссии, групповая работа или работа в парах 

Мотивация эрудированных учащихся над 
их неуспевающими одноклассниками 

Наставничество 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

Реализация 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. 

 

Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает: 

 

- установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений 

субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными интеллектуальными  

усилиями; 

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково - 

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и заключается 

важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного урока - активная позна 

вательная деятельность детей); 

- использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор со-

ответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

Реализация воспитательного потенциала урока педагогами-предметниками предполагает 

создание атмосферы доверия к учителю, интереса к предмету; отбор воспитывающего содержания 

урока; использование активных форм организации учебной деятельности на уроке. 

 Максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 
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предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для  

решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в формулировках воспитательных за дач 

уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализация в обучении; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность, в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки 

своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести  опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в 

команде, способствует развитию критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстника  

ми и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации; установление и  

поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающими 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

форме индивидуальных и групповых проектов; применение активных форм организации учебной 

деятельности на уроке: учебные дискуссии, викторины, ролевые, деловые и настольные  игры и т. п; 

 

 Формы реализация воспитательного потенциала модуля «Урочная деятельность» 
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 - Создание атмосферы доверия ученика к учителю 

- неформальное общение учителя и ученика вне урока; 

- использование на уроках знакомых детям актуальных примеров из книг, 

мультфильмов, игр; 

- применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию игровых методик, дискуссий; 

- использование на уроке групповой работы; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками 

- использование потенциала юмора; 

- обращение к личному опыту учеников; 

- внимание к интересам, увлечениям, позитивным особенностям, успехам учеников; 

- проявление участия, заботы к ученику; 

- создание фантазийных миров и воображаемых ситуаций на уроке; 

- создание привлекательных традиций класса/кабинета/урока; 

- признание ошибок учителем; 

- исследовательская и проектная деятельность обучающихся в форме индивидуальны 

х и групповых проектов 

- тщательная подготовка к уроку. 

 

 

2.2.2.  Модуль «Внеурочная деятельность» 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №2 г. Щигры Курской области является 

неотъемлемой и обязательной частью образовательного процесса. Воспитание на занятиях школьных 

курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку обучающихся 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 внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, 
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занятий: 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности направленные на передачу обучающимся социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.; 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения к культуре и их общее 

духовно- нравственное развитие, на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала обучающихся, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. направленные на 

физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

По одному часу в неделю – в обязательном порядке   отводятся на  следующие занятия: 

 «Разговоры о важном». Темы и содержание занятий определяются  с разбивкой по классам на 

Федеральном уровне.  

 направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 

 по формированию функциональной грамотности обучающихся (в том числе финансовой 

грамотности). 

 

2.2.3.  Модуль «Классное руководство» 

            Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной в первую очередь на решение задач воспитания и 

социализации обучающихся, предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления 

обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения; 
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 планирование и проведение курса внеурочной деятельности, в рамках федерального проекта 

«Разговоры о важном»; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных 

делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел 

(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 

обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование (с возможным 

привлечением педагога-психолога), внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 

экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера; 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса (Кодекс класса), участие в 

выработке таких правил поведения в образовательной организации. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) с педагогом-психологом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и др.), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых они 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения (по желанию); 

Работа с учителями предметниками, преподающими в классе: 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

 инициирование/проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей -
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предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать 

обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских 

собраниях класса; 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний (не реже 1 раза в триместр), 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, 

жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией школы; 

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации и 

проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий.  

2.2.4. Модуль «Основные школьные дела» 

            Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает:  

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и др.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, 

памятными датами, в которых участвуют все классы; 

 еженедельную церемонию поднятия (спуска) государственного флага Российской 

Федерации; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире: акции 

«Письмо участнику СВО», «Диктант Победы», «Свеча Памяти», «Блокадный хлеб», 

«Георгиевская ленточка», «Сад памяти», «Новогодние окна», «Окна Победы» и др.   

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий 

уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

образовательной организации, обществе: «Последний звонок», церемония вручения аттестатов, 

«Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», «Посвящение в отряд 

«Юнармии»», «Посвящение в ряды юных инспекторов дорожного движения»;  

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, города Щигры, Курской области 

(еженедельные линейки с чествованием победителей и призёров конкурсов, олимпиад, 

соревнований) 

 социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогическими работниками, в том числе с участием социальных партнеров, комплексы дел 
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благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой направленности  (проект 

«Безопасность на дороге» «Обустрой свой микрорайон» и др.);  

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой направленности: военно-

спортивная  районная игра  по стрельбе «Огнеборье», интеллектуальная игра «Эрудит»;  

 проводимые для жителей города и организуемые совместно с семьями  обучающихся праздники, 

фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей 

города; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 

гостей и др.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми.  

Общешкольные дела – это главные традиционные дела, в которых принимает участие 

большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это, комплекс коллективных творческих дел, интересных 

и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые 

общешкольные дела обеспечивают  включенность в них большого числа детей 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 педагогами для детей. Для этого в МБОУ 

СОШ №2  используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума. 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 
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социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями обучающихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности 

для творческой  самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об 

окружающих. 

 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники, концерты, торжественные линейки, ежегодно проводимые 

творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) мероприятия, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы «Масленица», «Театрализованные постановки к 9 мая»; 

 мероприятия предметных и межпредметных недель, связанные с решением задач конвергентного 

образования, преодоления междисциплинарных границ и тесного взаимодействия общего и 

дополнительного образования; 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую  

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе 

и развивающие школьную идентичность детей; 

 церемонии награждения (по итогам 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: 

 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 индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей; 

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа  

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 
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педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Церемония поднятия (спуска) Государственного флага Российской Федерации 

 

Церемония поднятия (спуска) Государственного флага Российской Федерации является одним 

из важнейших воспитательных событий, направленных на формирование чувства патриотизма и 

гражданственности у школьников. 

Поднятие флага осуществляется в первый учебный день каждой учебной недели перед первым 

учебным занятием (уроком). Спуск Государственного флага осуществляется в конце каждой  

учебной недели по окончании последнего учебного урока. Церемония Поднятия (спуска) 

Государственного флага Российской Федерации реализуется в одном из трех форматов: на 

пришкольной территории у флагштока; в актовом зале; в учебных аудиториях (трансляция ролика, 

рекомендованного Министерством образования). 

 

2.2.5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

          Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:  

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами образовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям: предметные недели, мероприятие «Прощание с букварём»; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, городскую библиотеку, кинотеатр, цирк др.), 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слеты и 

другие, организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с родителями  

(законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.(Походы и поездки по 

интересным местам  области и страны); 
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 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта: акция «Георгиевская ленточка», акция «Бессмертный полк», 

возложение цветов к мемориалу Победы и мемориалу воинам, погибшим в годы ВОВ, в ходе 

СВО. 

Формы реализация воспитательного потенциала модуля «Внешкольные мероприятия» 

Внешкольный 
уровень 

- акция «Георгиевская ленточка», 
- акция «Бессмертный полк», 

- возложение цветов к мемориалу Победы и мемориалу воинам, 

погибшим в годы ВОВ, в ходе СВО 

- Походы и поездки  по интересным местам  
- акции, проекты, фестивали, форумы; 

- экскурсия по музеям Курска 
- экскурсия  в пожарную часть, экскурсии в краеведческий музей 

- Областной  конкурс по финансовой грамотности; 

- Всероссийская акция «Урок Цифры»; 

- Всероссийский проект «ВМЕСТЕЯРЧЕ» 

Школьный уровень - Военно-спортивная игра «Зарница» 

- школьный конкурс «Кормушка»; 

- школьный этап конкурса «Рождественская звезда»; 

На уровне классов - участие в конкурсах, различных уровней с целью сплочение 

классного коллектива, на уважительное отношение друг к другу; 

- конкурсы; 

- участие в общешкольных акциях и отборочных этапах конкурсов; 
- участие в работе детской организации «Лидер»; 

На 

индивидуальном 

уровне 

- включение ребенка в совместную работу с другими детьми, при 
подготовке конкурсных материалов различных уровней; 
- помощь в подготовке конкурсных материалов, 
проектов, 

- индивидуальная помощь в коррекции поведения ребенка при под- 

готовке к участию в фестивалях и конкурсах творческой направлен ности; 

- индивидуальное консультирование по конкурсным материалам; 

- индивидуальное участия детей в конкурсах различного уровня 

 

 

2.2.6. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Предметно-пространственная среда в школе основывается на системе ценностей программы 

воспитания, является частью уклада и способом организации воспитательной среды, обогащает 

внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу  

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает  стрессовые ситуации, 
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способствует позитивному восприятию обучающегося школьной атмосферы.            

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает 

совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по 

ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

 В холле на первом этаже в МБОУ СОШ №2 планируется оформление стенда государственной 

символики Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб); 

 организацию места проведения церемоний поднятия (спуска) Государственного флага 

Российской Федерации; 

 размещение карт: России, Курской области, города Щигры (современных и исторических, 

точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, художественно 

оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями 

значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных 

деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и 

защитников Отечества; 

 в школе имеется регулярно сменяемая экспозиция творческих работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга; 

 организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства позитивной 

духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки-

мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания»  в помещении школы (Стенд, посвящённый участникам СВО) и на 

прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц (Памятная доска 

выпускникам школы, участникам локальных войн),  В школе установлена памятная доска с 

именами учащихся школы, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны, 

размещены экспонаты времен Великой Отечественной войны, размещен постер с 

изображениями близких и родственников обучающихся школы «Бессмертный полк». 

 4 школьных музея имеют разную направленность. Экспозиции музеев несут богатейшую 

информацию о выпускниках школы, жителях города; 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчеты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и др.;  
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 разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, флаг, логотип, 

элементы костюма обучающихся и др.), используемой как повседневно, так и в торжественные 

моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в 

разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 

друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

образовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на которые 

обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, 

брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности (стенды по 

ПДД, и пожарной безопасности); 

 в библиотеке школы имеется свободный выход в интернет, есть возможность работать в 

читальном зале. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

2.2.7.  Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»  

Работа с родителями (законными представителями обучающихся) осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

Школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями обучающихся  

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 создание и деятельность в школе, в классах представительных органов родительского 

сообщества (общешкольный родительский совет, родительского комитета классов), 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 
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представителей родительского сообщества в Управляющем совете школы; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и 

педагогов, а также получать консультации психологов, врачей, социальных работников, 

обмениваться опытом; 

 участие в Дне открытых дверей, на которых родители (законные представители) могут посещать 

уроки и внеурочные занятия; 

 организацию интернет-сообщества, группы с участием педагогов с целью обсуждения 

интересующих родителей вопросы, согласование совместной деятельности;  

 организацию участия родителей в вебинарах, Всероссийских родительских уроках, собраниях на 

актуальные темы воспитания и образования детей; 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий; 

 участие родителей в деятельности Родительского патруля (профилактика ДДТТ), комиссии 

родительского контроля организации и качества питания обучающихся; 

 реализацию регионального проекта «Осознанное родительство»; 

 целевое взаимодействие с законными представителями детей -сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приемных детей. 

 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в образовательной 

организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных  усилий 

педагогов и родителей. 

2.2.8. Модуль «Самоуправление» 

Обучающиеся имеют право на участие в управлении образовательной  организацией в 

установленном порядке. Это право обучающиеся могут реализовать через систему ученического 

самоуправления. Поддержка детского самоуправления в МБОУ СОШ №2 помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство  

собственного достоинства, предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации, 

подготавливая к взрослой жизни. 

           Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления в 
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образовательной организации предусматривает: 

На уровне НОО: 

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за  классной комнатой, комнатными растениями и 

т.п. 

 

На уровне ООО и СОО: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (Совет обучающихся или 

др.), избранных обучающимися; 

 представление Советом обучающихся интересов школьников в процессе управления Школой, 

формирования её уклада (в том числе участии в Управляющем совете школы);  

 защиту Советом обучающихся законных интересов и прав школьников; 

 участие представителей Совета обучающихся в разработке, обсуждении и реализации рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной 

деятельности в Школе. 

 реализацию/развитие деятельности РДДМ.  

 

2.2.9. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика — это комплекс мер социально-психологического, медицинского и 

педагогического характера, направленных на нейтрализацию воздействия отрицательных факторов 

социальной среды на личность, предупреждение противоправных или других отклонений в поведении 

обучающихся. 

Основным механизмом профилактики негативных проявлений и социальных рисков среди 

обучающихся является воспитательная система образовательной организации — упорядоченная 

совокупность компонентов воспитательного процесса (целей, субъектов воспитания, их деятельности,  

отношений, освоения среды), взаимодействие и интеграция которых обуславливает наличие у 

образовательной организации (и всех её структурных подразделений) способности обеспечивать 

безопасную и комфортную образовательную среду, целенаправленно и эффективно содействовать 

развитию личности ребёнка. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в Школе предусматривает:  

 обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся; 
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 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в Школе эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности (Всероссийские недели и акции безопасности; Декада безопасности 

дорожного движения; социально-психологическое тестирование; школьная служба медиации и т.д.); 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по 

разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и проведение коррекционно-

воспитательной работы с обучающимся групп риска силами педагогического коллектива и с 

привлечением сторонних специалистов (психологов,  работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и др.): мониторинг деструктивных проявлений обучающихся, а 

также мониторинг страниц обучающихся в социальных сетях с целью выявления  несовершеннолетних, 

вовлечённых в активные деструктивные сообщества; 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в Школе и в социокультурном 

окружении с педагогами, родителями, социальными партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, 

против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодежные объединения, культы, 

субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, 

безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и 

антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и др.);  

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого 

поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению, – познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), 

значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, 

благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в образовательной организации маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, обучающиеся 
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с ОВЗ и др.). 

2.2.10. Модуль «Социальное партнерство» 

           Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, представителей Совета ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда г. Щигры,  боевое Братство ветеранов войны в Афганистане,   Дом 

пиотнеров и школьников г.Щигры,  Городская и  детская  библиотеки г. Щигры, ДШИ г.Щигры, ДЮСШ 

г.Щигры в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и др.); 

 участие представителей организаций-партнёров, а также известных деятелей культуры и  

представителей власти в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных 

мероприятий соответствующей тематической направленности. 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с 

представителями организаций-партнеров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни 

образовательной организации, муниципального образования, региона, страны;  

 реализацию социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с 

организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой 

направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение: Акция «Поздравление вестерна», 

проводимая совместно с комитетом ветеранов Великой Отечественной войны г. Черепанова, акция 

«Соберем детей в школу, акция «Дорогою добра» совместно с Молодежным центром г. Черепанова. 

2.2.11. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  по направлению 

«Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику и консультирование по 

вопросам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной  

деятельности педагога и обучающегося – подготовить 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. 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной 
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организации предусматривает: 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 

профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, 

высшего образования; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектах, в том числе реализация 

профориентационного минимума2 (6-11 классы) ; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии;  

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включенных в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников образовательных 

отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования;  

 оформление тематических стендов профориентационной направленности.  

 

Дополнительные (вариативные) модули 

2.1.12. Цель школьных медиа (совместно создаваемых разновозрастными  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 различных  видов и форм 

деятельности: 

– участие школьников во всероссийских конкурсах школьных медиа; 

                                                   
2 Письмо Минпросвещения России от 20.03.2023 № 05-848 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
реализации профориентационного минимума в общеобразовательных организациях Российской Федеации») 
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– социальные сети: группы «ВКонтаке»,  «Одноклассники». Цель - информирование деятельности 

школы  в  сети интернет, привлечения внимания общественности к школе. Создание интернет 

опросов и обсуждений в онлайн режиме; 

– сайт школы. Цель - активное продвижение информационных и коммуникативных технологий в 

практику работы школы, донесение до общественности результатов деятельности. Сайт школы 

является одним из инструментов обеспечения учебной и внеурочной деятельности, 

воспитательного потенциала. 

2.2.12. Модуль «Школьный музей» 

На базе МБОУ СОШ №2 действуют 4 школьных музея. Программа вариативного модуля 

«Школьный музей» предполагает создание в школе системы этнокультурного воспитания, главной 

ценностью которого является воспитание нравственно, гармонично развитой, культурной личности, 

гражданина и патриота. 

Модуль реализуется через духовно-нравственное и патриотическое воспитание, 

направленное на формирование общечеловеческих ценностей, а также на возрождение исторической 

памяти и преемственности.  

Цели: 

- Вовлечение детей в общественно полезную научно-исследовательскую деятельность по 

изучению, охране и популяризации историко-культурного и природного наследия родного края 

средствами краеведения и музейного дела. 

- Развитие творческих способностей детей, формирование их гражданского сознания и 

патриотизма на основе краеведения и музееведения. 

- Личностное развитие каждого ребенка.  

Задачи: 

 1. Сформировать на основе исторических и культурных традиций семьи, школы, родного края  

образовательную среду, способствующую формированию гармоничной личности.  

2. Стимулировать интеллектуальное развитие и формирование познавательного интереса 

школьников. 

3. Содействовать воспитанию культуры взаимоотношений школьников с людьми разных 

поколений, уважительного отношения друг к другу у членов группы.  

Реализация  модуля: 

Реализация вариативного модуля «Школьный музей» возможна на разных уровнях 

взаимодействия. 

Внешкольный уровень:  

Формы \ виды организации деятельности Содержание деятельности 
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Виртуальные экскурсии - Возможность  размещения экспозиции 

школьного музея на площадке Музея 

Победы; 

- онлайн – экскурсии. 

Конкурсы  Участие в конкурсах различных уровней 

Праздники \ фестивали  Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Памятным датам в истории  

Школьный  уровень:  

Формы \ виды организации деятельности Содержание деятельности 

Общешкольные мероприятия Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Памятным датам в истории 

школы, села 

Уроки Мужества  Организация и проведение Уроков 

Мужества 

Классный уровень:  

Формы \ виды организации деятельности Содержание деятельности 

Музейные уроки  Организация и проведение Музейных 

уроков  

Школьный урок  - Подготовка и проведение 

междисциплинарных, интегрированных 

уроков, уроков в трансформированном 

пространстве. 

Классные часы Подготовка и проведение классных часов на 

базе музея, либо с использование 

материалов музея 

Индивидуальный  уровень:  

Формы \ виды организации деятельности Содержание деятельности 

Занятия по интересам   Научно - исследовательская деятельность 

по изучению, охране и популяризации 

историко-культурного и природного 

наследия родного края средствами 

краеведения и музейного дела 
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 Раздел 3. Организационный 

3.1. Кадровое обеспечение 

Воспитательный процесс в МКОУ СОШ №2 г. Черепанова обеспечивают специалисты:  

Должность Кол-во Функционал 

Директор  1 Осуществляет контроль развития системы организации 

воспитания обучающихся. 

Заместитель  

директора по УВР 

1 Осуществляет контроль реализации воспитательного 

потенциала урочной и внеурочной деятельности, 

организует работу с неуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися и их родителями 

(законными представителями), учителями-

предметниками. Организует методическое сопровождение 

и контроль учителей-предметников по организации 

индивидуальной работы с неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися, одаренными 

учащимися, учащимися с ОВЗ, из семей «группы риска». 

Заместитель  

директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует воспитательную работу в образовательной 

организации: анализ, принятие управленческих решений 

по результатам анализа, планирование, реализация плана, 

контроль реализации плана. 

Руководит социально-психологической службой, является 

куратором Школьной службой медиации. 

Курирует деятельность объединений дополнительного 

образования, Школьного спортивного клуба. 

Курирует деятельность педагогов-организаторов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов 

дополнительного образования, советника по воспитанию, 

классных руководителей. 

Советник 

директора по 

воспитательной 

работе и 

взаимодействию с 

детскими 

общественными 

организациями 

1 Организация современного воспитательного процесса в 

школе, помощи реализации идей и инициатив 

обучающихся, а также увеличении количества 

школьников, принимающих участие в просветительских, 

культурных и спортивных событиях. Курирует 

деятельность Школьного парламента, волонтёрского 

объединения, Родительского и Управляющего советов. 

 

Социальный  

педагог 

1 Организует работу с обучающимися, родителями 

(законными представителями), классными 

руководителями, учителями-предметниками по 

профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия. Проводит в рамках 

своей компетентности коррекционно-развивающую 

работу с учащимися «группы риска» и их родителями 

(законными представителями). 

Является куратором случая: организует разработку 

КИПРов (при наличии обучающихся категории СОП), 

обеспечивает их реализацию, подготовку отчетов о 

выполнении. 

Педагог-психолог 1 Организует психологическое сопровождение 

воспитательного процесса: проводит коррекционные 
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занятия с учащимися, состоящими на различных видах 

учёта; консультации родителей (законных 

представителей) по корректировке детско-родительских 

отношений, обучающихся по вопросам личностного 

развития. 

Проводит занятия с обучающимися, направленные на 

профилактику конфликтов, буллинга, профориентацию 

др. 

Педагог-

дополнительного 

образования 

4 Разрабатывает и обеспечивает реализацию 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Педагог- 

организатор 

2 Организует проведение всех школьных мероприятий, 

Классный  

руководитель 

25 Организует воспитательную работу с обучающимися и 

родителями на уровне классного коллектива. 

Учитель-

предметник 

30 Реализует воспитательный потенциал урока. 

 

Общая численность педагогических работников МБОУ СОШ №2 г.Щигры  _42_ человек 

основных педагогических работников, из них ___ процентов имеют высшее педагогическое 

образование, ___ процента – высшую квалификационную категорию, ____ процента – первую 

квалификационную категорию. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том 

числе и обучающихся с ОВЗ, обеспечивают педагог-психолог, социальный педагог, педагог-

логопед. Классное руководство в 1–11-х классах осуществляют 20 классных руководителя. 

Ежегодно педработники проходят повышение квалификации по актуальным вопросам 

воспитания в соответствии с планом-графиком. 

3.2.  Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в МКОУ СОШ №2 г.Черепанова 

обеспечивают следующие локальные нормативно-правовые акты: 

 Положение о классном руководстве. 

 Положение о дежурстве. 

 Положение о школьном методическом объединении. 

 Положение о внутришкольном контроле. 

 Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками образовательных 

отношений. 

 Положение о Совете профилактики. 

 Положение об Управляющем совете. 

 Положение о школьной форме. 

 Положение о ПМПК. 
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 Положение о социально-психологической службе. 

 Положение о школьном наркологическом посте. 

 Положение о школьной медиатеке. 

 Положение о защите обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию. 

 Положение об организации дополнительного образования. 

 Положение о внеурочной деятельности обучающихся. 

 Положение об ученическом самоуправлении. 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 

 Положение о первичном отделении РДДМ «Движение первых». 

 Положение о школьном спортивном клубе. 

 Положение о школьном театре. 

Вышеперечисленные нормативные акты расположены на официальном сайте школы по адресу: 

______________________________ 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями. 

3.3.1.  На уровне НОО, ООО обучается ___ обучающихся с ОВЗ. Для данной категории 

обучающихся в МБОУ СОШ №2 г. Щигры созданы особые условия. 

На уровне общностей: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов, приобретается опыт развития 

отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. Детская и 

детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами учебной работы, отдыха, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает 

возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность в своих силах. 

3.3.2. Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной 
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социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению 

уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

3.3.3. При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями школа 

ориентируется: 

 на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагога -

психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога; 

  личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся. 

3.4.1. Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. 

3.4.2. Принципы поощрения, которыми руководствуется МБОУ СОШ №2 г. Щигры: 

 Публичность поощрения – информирование всех учеников школы о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников.  

 Прозрачность правил поощрения – они регламентированы положением о награждениях. 

Ознакомление школьников и их родителей с локальным актом обязательно.  

 Регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкурсов проводятся 

один раз в год по уровням образования. 

 Сочетание индивидуального и коллективного поощрения – использование индивидуальных и 

коллективных наград дает возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 
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получившими награды. 

  Привлечение к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей. 

 Дифференцированность поощрений – наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения. 

3.4.3. Форма организации системы поощрений проявлений активной жизненной 

позиции и социальной успешности обучающихся.  В школе система поощрения социальной 

успешности и проявления активной жизненной позиции учеников организована как система 

конкурсов, объявляемых в начале учебного года: 

 «Ученик года»; 

 «Класс года»; 

 Фестиваль «Время первых»; 

Принять участие в конкурсах могут все желающие. Условия участия в конкурсах 

зафиксированы в соответствующих локальных актах. Итоги подводятся в конце учебного года.  

3.4.4. Формы фиксации достижений обучающихся, применяемые в МБОУ СОШ №2 г. Щигры:  

 Портфолио. Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее организации 

и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. Ведение портфолио участника конкурса 

регламентирует соответствующий локальный акт. Портфолио конкурсанта должно 

включать: грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.; рефераты, 

доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д. 

 Рейтинг. Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся, 

номеров классов в последовательности, которую устанавливают в зависимости от их 

успешности и достижений, которые определяются образовательными результатами 

отдельных обучающихся или классов. 

3.4.5. Формы поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной позиции 

обучающихся МБОУ СОШ №2 г. Щигры: 

 объявление благодарности; 

 награждение грамотой; 

 вручение сертификатов и дипломов; 
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 награждение ценным подарком; 

 включение в состав знаменной группы для поднятия (спуска) Государственного флага 

Российской Федерации; 

 предоставление права дать «Первый звонок», «Последний звонок»;  

 предоставление права быть директором школы на «Дне самоуправления».  

3.4.6. Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка МБОУ СОШ №2 

г. Щигры осуществляет посредством направления благодарственного письма.  

3.4.7. Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах 

награждения размещается на сайте школы и ее странице в социальных сетях.  

3.4.8. Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том числе из 

социальных партнеров, их статус, акции, деятельность соответствуют укладу МБОУ СОШ №2 г. 

Щигры, цели, задачам, традициям воспитания, согласовано с представителями родительского 

сообщества во избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в отношении 

школы. 

3.5. Анализ воспитательного процесса.  

3.5.1.  Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования, установленными 

ФГОС НОО, ООО, СОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

3.5.2. Планирование анализа воспитательного процесса включено в календарный план воспитательной 

работы. 

3.5.3. Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада образовательной 

организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогическими работниками, обучающимися и родителями;  

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его результатов 
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для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 

сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнерами); 

 распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует 

на понимание того, что личностное развитие – это результат как организованного социального 

воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

3.5.4. Основные направления анализа воспитательного процесса:  

3.5.4.1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Осуществляется анализ руководителями классов совместно с заместителем директора с 

последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете Школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Вопросы: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом при наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении 

классных руководителей или педагогическом совете. 

 Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение, диагностика с использованием 

различного диагностического инструментария («Методика диагностики личностного роста», 

«Методика диагностики нравственной воспитанности», «Методика диагностики нравственной 

мотивации», «Методика диагностики нравственной самооценки».  

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах:  

– какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; 

– какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

– какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 
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коллективу.    

Диагностический инструментарий: диагностика «Достижения школьников» (оформляется 

сводной таблицей). 

3.5.4.2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора 

по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом при наличии), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета 

обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями сов ета 

обучающихся. 

Метод анкетирования направлен на выявление уровня организации воспитательной 

деятельности школы: качество организации внеурочной деятельности; деятельность классного 

руководителя; качество проводимого дополнительного образования.  

 Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей 

или педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством реализации воспитательного 

потенциала: 

 урочной деятельности; 

 внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 школьного музея. 

Итогом самоанализа воспитательной работы МБОУ СОШ №2 г. Щигры оформляется в виде 
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отчёта, составляемого заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 

директора по воспитательной работе, социальным педагогом и педагогом -психологом) в конце 

учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным 

органом управления в школе.  

 

 III.Организационный раздел 

 

 1.Учебный план 

Учебный план адаптированной  программы начального общего образования  обеспечивает 

реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к 

организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной  учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, 

перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, из числа государственных языков республик Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области, учебные 

предметы (учебные модули): 

  
Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное чтение Русский язык, 

Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык и (или) государственный язык республики 

Российской Федерации, 

Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 

("окружающий мир") 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Учебный модуль: "Основы православной культуры" 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

  

Изучение родного языка(русского) и литературного чтения на родном языке 

(русском)осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

При изучении предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" выбор  

модуля  "Основы православной культуры осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может составлять 
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менее 2954 академических часов и более 3190 академических часов в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной  учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений, обеспечивает 

индивидуальные потребности обучающихся и  предусматривает: 

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с ОВЗ, в том числе 

этнокультурные; 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной  
части; 

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей 
обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или )  

физическом развитии; 

введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов. 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. 

Учебный план МБОУ «СОШ №2 г. Щигры Курской области», реализующий АООП НОО для 

обучающихся с задержкой психического развития фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных 

областей, курсов коррекционно-развивающей области, внеурочной деятельности, в том числе 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план учитывает сроки освоения АООП НОО (вариант7.1) учащимися за 4 года.  

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

сверстников с нормальным развитием, находясь в их среде ив те же сроки обучения. Срок 

освоения АООП НОО составляет 4 года (1-4 классы). 

 

Учебный план 

начального общего образования  

на 2023-2024 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы. 

Классы 

Количество часов в неделю Вс

ег

о 

I ФП

А 

II ФП

А 

III ФП

А 

IV Ф

П

А 

 Обязательн

ая часть 

 

Русский язык 
и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3  3 Д 3 Д 3 Д 12 

Литературно
е чтение 

3  3 РТ 2 РТ 1 РТ 9 

Родной язык 

и 
литературное 

чтение на 

родном 
языке 

Родной язык -  -  1 Т 1 Т 2 

Литературно

е чтение на 
родном 

языке 

-  -  1 Т 1 Т 2 

Иностранны Иностранны -  2 Т 2 Т 2 Т 6 
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й язык й язык 

Математика 

и 
информатика 

Математика 3  3 КР 3 КР 3 КР 12 

Обществозна

ние и 

естествознан

ие 
(окружающи

й мир) 

Окружающи

й мир 

2  1  1 Т 1 Т 5 

Основы 

религиозных 

культур и 
светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 
светской 

этики 

-  -  -  1 Т 1 

Искусство  Изобразител

ьное 

искусство 

1  1 ТР 1 ТР 1 ТР 4 

Музыка 1  1 Т 1 Т 1 Т 4 

Технология Технология 1  1 Т 1 Т 1 Т 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3  3 Т 2 Т 2 Т 10 

Итого 1
7 

 18  18  18  71 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

4  5  5  5  19 

Русский 
язык и 

литературн

ое чтение 

Русский язык 2  2  2  2  8 

Литературное 

чтение 

1  1  1  1  4 

Математика 

и 
информатик

а 

Математика 1  1  1  1  4 

Обществозн

ание и 

естествозна
ние 

(окружающ

ий мир) 

Окружающий 

мир 

-  1  1  1  3 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

2

1 

 23  23  23  90 
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         Условные обозначения форм промежуточной аттестации: 

 

ФПА – формы промежуточной аттестации 

Д – диктант 

КР – контрольная работа 

Т – применение тестирования, включающего использование заданий в тестовой форме, тестовых 

заданий , тестов 

ТР– творческая работа 

РТ – работа с текстом 

 

 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 

недели, в 1 классе – 33 недели. 

 Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 часов и более 3345 

часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 

5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе. 

 Продолжительность учебных периодов составляет в первом полугодии не более 8 учебных недель; во 

втором полугодии – не более 10 недель. Наиболее рациональным графиком является равномерное 

чередование период учебного времени и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не 

менее7 календарных дней. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

 Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе – 35 минут (сентябрь – декабрь), 40 минут (январь – май); 

в 2–4 классах – 40. 

 При реализации  учебного плана количество часов на физическую культуру составляет 2, третий час  

реализуется  за счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений, часов 

внеурочной деятельности.1 час добавлен на русский язык 

 Учебный план  составляетсяв расчёте на весь учебный год. 

 Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной части или всего 

объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы.  

 Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать 

продолжительности выполнения 1 час – для 1 класса,1,5 часа – для 2 и 3 классов, 2 часа – для 4 класса. 

Образовательной организацией осуществляется координация и контроль объёма домашнего задания 

обучающихся каждого класса по всем предметам в соответствии с Гигиеническими нормативами.  

 План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём внеурочной деятельности для 

обучающихся при освоении ими программы начального общего образования (до 1320 академических 

(требования СанПиН) 
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часов за четыре года обучения) с учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей 

образовательной организации. 

 Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования с учётом выбора 

участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией. 

Содержание данных занятий  формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких как экскурсии, хоровые студии, секции, круглые столы, 

конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы, общественно полезные 

практики и другие. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться возможности 

организаций дополнительного образования (учреждения культуры, спорта). В целях организации 

внеурочной деятельности образовательная организация может заключать договоры с учреждениями 

дополнительного образования. 

 

2. Календарный учебный график.  

Организация образовательной деятельности осуществляется  по учебным четвертям в режиме работы 5-

дневная учебная неделя с учетом законодательства Российской Федерации. 

 Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 

недели, в 1 классе – 33 недели. 

 Учебный год в МБОУ «СОШ №2 г. Щигры Курской области»  начинается 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, 

рабочий день. 

Учебный год в МБОУ «СОШ №2 г. Щигры Курской области» заканчивается 26 мая. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий 

день.  

 С целью профилактики переутомления в  календарном учебном графике предусматривается 

чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не 

менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть – 8 учебных недель (для 1–4 классов); II 

четверть – 8 учебных недель(для 1–4 классов); III четверть – 11 учебных недель (для 2–4 классов), 10 

учебных недель (для 1 классов); IV четверть – 7 учебных недель (для 1–4 классов). 

 Продолжительность каникул составляет:  
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по окончании I четверти (осенние каникулы) – 9 календарных дней(для 1–4 классов);  

по окончании II четверти (зимние каникулы) – 9 календарных дней(для 1–4 классов);  

дополнительные каникулы – 9 календарных дней (для 1 классов);  

по окончании III четверти (весенние каникулы) – 9 календарных дней(для 1–4 классов);  

по окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 недель. 

  Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 

2 или 3 урока) – 20–30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков 

устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять 

не менее 20–30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе развития. 

 Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной Гигиеническими нормативами. 

 Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом 

объём максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю – 5 уроков, 

за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2–4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю6 уроков за счет урока 

физической культуры. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, обучение в 

первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 

4 урока в день по 35 минут каждый; в январе – мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. Возможна 

организация дополнительных каникул независимо от четвертей (триместров). 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее19 часов.  

 Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования планируют на 

дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных 

(дополнительных) занятий и последним уроком  организуется перерыв продолжительностью не менее 

20 минут. 

Календарный учебный график  составлен с учётом мнений участников образовательных отношений, 

региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 
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получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года. 

Календарный учебный график на 2023 – 2024 учебный год 

МБОУ «СОШ №2 г. Щигры Курской области» 
 

№ Мероприят

ия 

учебного 

года 

Дата проведения Приме

чание 1 класс 2-4 

классы 

5-8, 

классы 

10 

класс 

9 класс 11 класс 

1 Начало 

учебного 

года 

01.09.23 г. 01.09.23 г. 01.09.23 г. 01.09.23 г. 01.09.23 

г. 

01.09.23 

г. 

- 

2 Окончание 

учебного 

года 

24.05.24г. 24.05.24г 24.05.24 г 24.05.24г В соответствии с 

расписанием 

государственной 

итоговой 

аттестации 

 

3 Продолжит

ельность 

учебного 

года 

33 недели 34 недели 34 недели 34 недели 33 недели   

 

4. Школьные каникулы 

 

4.1 Осенние 28.10.23 г. 

05.11.23 г. 

28.10.23 г. 

05.11.23 г. 

28.10.23 г. 

05.11.23 г. 

28.10.23 г. 

05.11.23 г. 

28.10.23 г. 

05.11.23 г. 

28.10.

23 г. 

05.11.

23 г. 

- 

4.2 Зимние 30.12.23г. 

07.01.24 г. 

30.12.23г.

07.01.24 г. 

30.12.23г.

07.01.24 г. 

30.12.23г.

07.01.24 г. 

30.12.23г.07.

01.24 г. 

30.12.

23г. 

07.01.

24 г. 

- 

4.3 Весенние 23.03.24г. 

31.03.24г. 

23.03.24г. 

31.03.24г. 

23.03.24г. 

31.03.24г. 

23.03.24г. 

31.03.24г. 

23.03.24г. 

31.03.24г. 

23.03.

24г. 

31.03.

24г. 

- 

4.4 Летние 25.05.24г. 

31.08.24г. 

25.05.24г. 

31.08.24г. 

25.05.24г. 

31.08.24г. 

25.05.24г. 

31.08.24г. 

 - - 

4.5 Дополните

льные 

10.02.24г 

18.02.24г 

- -  - - - 

5. Сроки промежуточной аттестации 

 

5.1 Стартовая 

диагностик

а 

04.09.23г. 

14.09.23г. 

 5 класс, 7 

класс – 

физика, 8 

класс – 

химия: 

04.09.23г. 

14.09.23г. 

 

04.09.23г. 

14.09.23г 

  - 
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5.2 Входная 

диагностик

а 

 04.09.23г. 

14.09.23г. 

6-9 

классы: 

04.09.23г. 

14.09.23г. 

 04.09.23г. 

14.09.23г. 

04.09.

23г. 

14.09.

23г. 

 

5.3 По итогам 

1 

полугодия 

- 18.12.23г. 

22.12.23г. 

18.12.23г. 

22.12.23г. 

18.12.23г. 

22.12.23г. 

18.12.23г. 

22.12.23г. 

18.12.

23г. 

22.12.

23г. 

 

 

 

5.4 По итогам 

года 

 

. 15.04.24 г. 

17.05.24 г. 

15.04.24 г. 

17.05.24 г. 

15.04.24 г. 

17.05.24 г. 

15.04.24 г. 

17.05.24 г. 

15.04.

24 г. 

17.05.

24 г. 

- 

6. Школьный 

этап 

олимпиад 

по 

общеобразо

вательным 

предметам 

Определяется в соответствии с приказом комитета образования и науки 

Курской области 

7. Государств

енная 

итоговая 

аттестация 

Определяется Рособрнадзором в соответствии с расписанием государственной 

итоговой аттестации 

 

3. План внеурочной деятельности. 

 Назначение плана внеурочной деятельности – психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, 

индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной деятельности 

формируется МБО «СОШ №2 г. Щигры Курской области» с учетом предоставления права участникам 

образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов.  

 Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 

поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования; 

совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного 

образа жизни; 

повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

участников; 
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развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, 

руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления;  

формирование культуры поведения в информационной среде.  

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности обучающегося с 

учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в деятельностных 

формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. При выборе 

направлений и отборе содержания обучения образовательная организация учитывает:  

особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 

особенности контингента, кадровый состав); 

результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудности 

их учебной деятельности; 

возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их 

содержательная связь с урочной деятельностью; 

особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная организация. 

 Возможные направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение и  являются 

для образовательной организации общими ориентирами и не подлежат формальному копированию. 

При отборе направлений внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №2 г. Щигры Курской области» 

ориентируется, прежде всего, на свои особенности функционирования, психолого-педагогические 

характеристики обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности обучения. К выбору 

направлений внеурочной деятельности и их организации могут привлекаться родители как законные 

участники образовательных отношений. 

                            Учебный план внеурочной деятельности 
 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Курсы  внеурочной 

деятельности 

I класс 2класс 

1а 1б 2а 2б 2в 

 
Кол-во часов 

 
Разговоры о важном 1 1 1 1 1 

Спортивно- 
Оздоровительная физкультура 1 1 1 1 1 



183 
 

оздоровительная Азбука здоровья 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Проектно-

исследователь

ская 

Занимательный английский 

язык 

- - - 1 - 

Занимательный русский язык 1 - 1 - 1 

Коммуникати

вная 

Функциональная грамотность 1 1 1 1 1 

Весёлый этикет 1 - - - - 

Художествен

но-

эстетическая 

творческая  

Хоровое пение 1 1 1 1 1 

Моя художественная практика - - 1 1 1 

Интеллектуал

ьные 

марафоны 

Я- гражданин России - 1 1 - 1 

Финансовая грамотность 1 1 1 1 1 

Орлята России 1 1 1 1 1 

«Учение с 

увлечением!» 

Смысловое чтение 1 - - - - 

 

Итого  10 7 9 8 9 

 

 Общий объём внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. 

 Один час в неделю  отводится  на внеурочное занятие «Разговоры о важном».  

 Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном  направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного 

и ответственного поведения в обществе. 

 Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. 
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 Направления и цели внеурочной деятельности. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие обучающегося, 

углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового 

безопасного образа жизни. 

 Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение учебных 

предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов.  

 Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества.  

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. 

 Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной деятельности, которые 

формируют представления обучающихся о разнообразных современных информационных средствах и 

навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

 Интеллектуальные марафоны организуются через систему интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его 

познавательные интересы и способности к самообразованию. 

«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 вне учебной деятельности; 

использование форм организации, предполагающих использование средств информационно -

коммуникационных технологий. 

 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 
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учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности (спортивный комплекс, музей, 

театр и другие). 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации в 

этой работе могут принимать участие все педагогические работники данной организации (учителя 

начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-

дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и другие). 

 Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания 

условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, 

спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного 

образования строится на использовании единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

педагогический работник, преподающий на уровне начального общего образования, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 

 

4.Календарный план воспитательной работы 

Приложение №  к приказу МБОУСОШ №2 

                                                                                                                       г.Щигры курской области 

                                                                                                                        От 31.08.2023 №______  

 

Календарный план воспитательной работы МБОУ СОШ №2  на 2023/24 год 

для начального общего образования 

Календарный план воспитательной работы МБОУ СОШ №2  составлен в развитие рабочей 

программы воспитания МБОУ СОШ №2  на уровень начального общего образования с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками МБОУ 

СОШ №2  в 2023/24 году. Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые 

отражают направления воспитательной работы школы в соответствии с рабочей программой 

воспитания МБОУ СОШ №2   

План мероприятий для 1-4 классов 

Модуль «Урочная деятельность» 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей начальных классов) 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Название курса внеурочной деятельности Классы Количество 
часов в 
неделю 

Ответственные 

«Разговоры о важном» 1-4 1 Классные руководители 

Модуль «Классное руководство» 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей)* 

*Конкретные дела, события, мероприятия уже отражены в индивидуальных планах работы педагогов. Поэтому рекомендовано в 

плане-сетке просто указать на этот факт и не прописывать план. Если же кому-то захочется поинтересоваться подробностями работы 

классных руководителей, он может обратиться к их индивидуальным планам.  Примерный план все же представлен, для удобства, 

что бы не искать информацию. Можно в плане это оставить. 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные  

Заседание МО классных руководителей 1-4 30 августа Замдиректора по ВР 
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Знакомство с классами 1 Август-сентябрь Классные руководители 

Родительское собрание с родителями 

первоклассников Знакомство с Уставом 

школы, правилами распорядка школьной 

жизни. 

1  Сентябрь Администрация школы, 

классные руководители 

Месячник безопасности 1-4 Сентябрь  Замдиректора по ВР, 

Педагог организатор, 

классные руководители  

Распределение обязанностей в классе 1-4 6.09 Классные руководители 

Планирование воспитательной работы с 

классов на 2023-2024 учебный год 

1-4 До 20 сентября Классные руководители 

Проведение  классных часов. 1-4 раз в неделю Классные руководители 

Планирование индивидуальной работы с 

учащимися: Активом, «Группой риска», 
«ВШУ», «ОВЗ» 

1-4 До 20 сентября Классные руководители 

Организация занятости учащихся во 

внеурочное время в кружках, секциях, 

клубах и ДОП (Навигатор) 

1-4 До 15 сентября Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Проведение социометрии в классе 1-4 До 15 сентября Классные руководители 

Оформление классных уголков 1-4 До 15 сентября Классные руководители 

Проверка Планов воспитательной работы с 

классами на учебный год 

1-4 с 21 сентября Замдиректора по ВР 

Месячник школьных традиций 1-4 Октябрь  Замдиректора по ВР, 

Педагог организатор, 

классные руководители 

Отчет по ВР за 1 четверть 1-4 До 28 октября Классные руководители 

Месячник любви и гражданственности 1-4 Ноябрь Замдиректора по ВР, 

Педагог организатор, 

классные руководители 

Заседание МО классных руководителей 1-4 1 ноября Замдиректора по ВР 

Месячник досуга 1-4 Декабрь  Замдиректора по ВР, 

Педагог организатор, 

классные руководители 

Отчет по ВР за 2 четверть 1-4 До 29 декабря Классные руководители 

Месячник оборонно-спортивной работы 1-4 Январь Замдиректора по ВР, 

Педагог организатор, 

классные руководители 

Месячник военно-спортивного воспитания 1-4 Февраль Замдиректора по ВР, 

Педагог организатор, 

классные руководители 

Месячник национальных культур 1-4 Март Замдиректора по ВР, 

Педагог организатор, 

классные руководители 

Отчет по ВР за 3 четверть 1-4 До 25 марта Классные руководители 

Заседание МО классных руководителей 1-4  март Замдиректора по ВР 

Педсовет по воспитательной работе 1-4 март Замдиректора по ВР 

Прогноз летней занятости учащихся 1-4 Март Классные руководители 

Месячник здоровья 1-4 Апрель Замдиректора по ВР, 

Педагог организатор, 

классные руководители 

Месячник благодарной памяти 1-4 Май  Замдиректора по ВР, 
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Педагог организатор, 

классные руководители 

Подготовка к работе летнего 
оздоровительного лагеря 

 До 17 мая Зам. директора по ВР 

Отчет по ВР за 4 четверть 

Анализ ВР с классом за уч. год 

1-4 До 23 мая Классные руководители 

Организация летней занятости учащихся 1-4 Май- июнь Классные руководители 

Модуль «Основные школьные дела» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные  

Общешкольная линейка, посвященная 
«Первому звонку – 2023 года» 

1-4 1 сентября Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая 

Классный час «Россия, устремленная в 

будущее» 
1-4 1 сентября Классные руководители 

Подъем Флага РФ и исполнение Гимна РФ 1-4 Каждый 

понедельник 

Замдиректора по ВР 

Советник по 

воспитанию 

Спуск Флага РФ и исполнение Гимна РФ 1-4 Каждая 

пятница 

Замдиректора по ВР 

Советник по 

воспитанию 

Посвящение в отряд «Юнармии» 1-4 Сентябрь Советник по воспитанию, 

Классные руководители 

Посвящение в юных инспекторов дорожного 

движения 

1-4 Сентябрь Руководитель ЮИД 

 Квест  к  Международному дню 

распространения грамотности 

1-4 8 сентября Советник по воспитанию 

Общешкольный «День здоровья» 1-4  сентябрь Учителя физкультуры 

Актив РДДМ 

Конкурс поделок из природного и бросового 

материала «Дары осени» 

1-4 19.09 Старшая вожатая, 

классные руководители 

Праздник для 1-х классов «Посвящение в 

первоклассники» 

1 28 сентября Старшая вожатая, 
Классные руководители 

День пожилых людей : Изготовление 

открыток бабушкам и дедушкам 

1-4 2 октября Классные руководители 

Школьный этап сдачи норм ГТО 2-4 Сентябрь- 

декабрь 
Учителя 
физкультуры 

День школьных библиотек 1-4 25 октября Педагог - библиотекарь 

День учителя  

-Выставка рисунков «Мой любимый 

учитель!»; 

- Подготовка к концертной программе; 

1-4 1.10-5.10 Учитель изо,         классные 

руководители 

 

 

Конкурс рисунков «Золотая волшебница 

осень»  

 

 

1-4 19.10 Классные руководители, 

учитель изо 

День отца: 

-конкурс фотографий «Отцово древо» 

-акция «Посади с отцом дерево» 

1-4 23.10-28.10 Советник по воспитанию 

Классные руководители 
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Беседа ко Дню памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России 

1-4 8 ноября Классные руководители 

День матери: 

-«Моя мама» -конкурсно-развлекательная 

программа; 

-Подготовка поздравительных открыток для 

мам 

 

1-4 21.11-25.11 Классные руководители, 

Старшая вожатая 

Конкурс рисунков ко Дню Государственного 

герба РФ 

2-4 30 ноября Классные руководители 

К Дню Героев Отечества: 

-«Час чтения былин о русских богатырях»; 

- Просмотр мультфильма о богатырях. 

 

1-2 8 декабря Классные руководители 

Конкурс рисунков «Мы дети твои, Россия» 

ко Дню конституции России 

3-4 12 декабря Классные руководители 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. 

-Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон;  

-Конкурс рисунков «Наш любимый новый 

год»; 

- Новогодний утренник  «В гостях у 

новогодней сказки» 

 

1-4 декабрь Классные руководители 

 

Актив РДДМ 

Мастерская Деда Мороза: Изготовление 

новогоднего оформления 

1-4 Декабрь Классные руководители, 

Актив РДДМ 

«Неделя школьных наук», посвященная 

М.В. Ломоносову 

1-4 С 16 января Классные руководители 

-Час памяти «Блокада Ленинграда»  

-Акция блокадный хлеб 

1-4 27.01 Руководитель «Юнармия» 

классные руководители 

Праздник для 1-х классов 
«Посвящение в читатели» 

1 9 февраля Педагог-библиотекарь 

Кл. руководители  

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

1-4 15 февраля Советник по 

воспитанию 
Конкурс юных чтецов к международному 
дню родного языка 

1-4 21 февраля Педагог-библиотекарь 

Мероприятия к 23 февраля  

-«Веселые старты»;  

-Акция по поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков; 

-Конкурс рисунков «Защитники Отечества» 

-Конкурс «Смотр строя и песни» 

1-4 февраль Заместитель директора по 

ВР, Советник по 

воспитанию, классные 

руководители, учителя 

физкультуры, Актив 

РДДМ 

8 Марта в школе:  

-Конкурс рисунков ««Подари улыбку маме»; 

- Акция по поздравлению мам, бабушек, 

девочек; 

-Конкурсная программа «Классные 

девчонки». 

1-4 март Классные руководители, 

Старшая вожатая 
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Акция «Крым наш» - онлайн выставка 

рисунков ко Дню воссоединения Крыма с 

Россией 

1-4 18 марта Советник по воспитанию 

Фестиваль ученических портфолио 4 До 15 марта Замдиректора по УВР 
Классные руководители 

Игровая программа «Полет в космос» 3-4 12.04 Советник по воспитанию,  

классные руководители 

День космонавтики: конкурс рисунков 1-4 12.04 классные руководители 

КВЕСТ-Игра «Экологическая тропа» 2-3 22 Апреля Классные руководители 

Экологическая акция «Бумажный бум» 1-4 апрель Старшая вожатая 

Акция «Письмо водителю» 3-4 Апрель Классные руководители 

Итоговая выставка детского творчества 1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая,, 

руководители кружков, 

классные руководители 

Участие в  городской выставке Детского 

творчества 

1-4 апрель Классные руководители 

Учителя технологии 

Праздник 1 мая  5-9 Конец апреля Старшая вожатая 

Классные руководители 

Мероприятие «По страницам Великой       

отечественной  войны» 

3-4  май Советник по воспитанию 
Классные руководители 

День Победы:  

-Акции «Бессмертный полк»,  

-«С праздником, ветеран!»,  

-Проект «Окна Победы» 

-Свеча памяти (видео) 

-Акция «Георгиевская ленточка» 

-Изготовление открыток  

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, 

Актив РДДМ 

Торжественная линейка «Последний звонок 

2024» 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая 

Концертная программа «Прощание с 
начальной школой» 

4  май Классные руководители 

Конкурс рисунков на асфальте: «Соблюдая 

ПДД –не окажешься в беде» 

2-4 15 мая Старшая вожатая 

Итоговые классные часы 1-4 20 мая Классные руководители 



Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные  

Посещение городского  краеведческого 

музея 

1-4 По графику 

музеев 

Классные руководители, 

родители 

Посещение  городской и детской  библиотек  

г. Щигры 

1-4 По графику 

библиотек 

Классные руководители, 

родители 

Посещение выездных мероприятий 

театральных представлений и цирковых 

представлений в г. Курске 

1-4 По мере 

поступления 

заявок 

Классные руководители, 

родители 

Походы для изучения историко-культурных 

памятников г. Щигры 

2-4 Сентябрь, Май Классные руководители, 

родители 

Участие в фестивалях и конкурсах               г. 

Щигры 

1-4 По графику Классные руководители, 

родители 

Мероприятия, организуемые социальными 

партнерами г. Щигры 

1-4  В течение года Классные руководители, 

родители 

Организация акций «Георгиевская ленточка» 

и «Бессмертный полк» в микрорайоне 

школы 

3-4 Май  Классные руководители, 

родители 

Возложение цветов к мемориалу Победы 

и мемориалу воинам, погибшим в годы 

ВОВ, в ходе СВО 

 

2-4 Май Классные руководители, 

родители 

Экскурсии в Пожарную часть 2-4 В течение года Классные руководители, 

родители 

Участие в городских и областных  конкурсах   

 

1-4 В течение года Классные руководители, 

родители 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Обновление стендов «Гордость школы» и 

«Государственной символики РФ, субъекта 

РФ, муниципального образования (флаг, 

герб) 

2-4 До 1 сентября Старшая вожатая 

Бережное отношение к месту проведения 

церемоний поднятия (спуска) 

Государственного флага Российской 

Федерации 

1-4 В течение года Классные руководители 

Организация выставок: рисунков, плакатов, 

фотографий,  творческих работ, поделок, 

посвященных событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Классные руководители,  

педагог организатор,  

ответственный за 

организацию выставок 

Оформление классных уголков 

 

1-4 До 15 сентября Классные руководители 

Обновление классных уголков 1-4 В течение года Классные руководители 

Уход за растениями в кабинетах  1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление Памятной доски участников 1-4 В течение года Классные руководители, 
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СВО, погибших при исполнении воинского 

долга 

педагог организатор, 

ответственный за 

оформление 

Оформление актового зала, кабинетов, 

коридоров, спортивного зала, холла школы к 

праздникам 

1-4 В течение года Классные руководители, 

ответственный за 

оформление 

Тематические выставки в школьной 

библиотеке 

1-4 Сентябрь -май Педагог-библиотекарь 

Оформление тематических фотозон к 

праздника: «1 сентября», «День учителя», 

«Новый год», «23 февраля», «8 марта», 

«День Космонавтики», «9 мая», «Последний 

звонок» 

1-4 В течение года Классные руководители, 

старшая вожатая 

Организация места в библиотеке для 

свободного выхода в интернет 

1-4 В течение года Классные руководители,  

Педагог-библиотекарь 

Выставка рисунков «Мы – Орлята России» 1-4 с 10 мая Советник директора по 

воспитанию,  Классные 

руководители 

«Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Заседания Родительских комитетов 

классов 

1-4 В течении 

учебного года 

Председатели 

родительских комитетов 

Взаимодействие с социально- 

педагогической службой школы 

1-4 Сентябрь - май Социальный педагог, 

педагог - психолог 

Родительские собрания - Даты и темы 

планируете для своего класса на год! 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Раздел «Информация для родителей» на 

сайте школы, информация для родителей 

по социальным вопросам, безопасности, 

психологического благополучия, 

профилактики вредных привычек и 

правонарушений и т.д. 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по 

ВР, 

администратор 

сайта 

Индивидуальная работа с семьями: в 

трудной жизненной ситуации, 

малообеспеченными и многодетными, 

«Группы риска» 

1-4 В течении года Классные 

руководители 

,социальный педагог, 

педагог - психолог 

Работа с родителями по организации 

горячего питания 

1-4 Сентябрь - май Заместитель директора 

по ВР, Социальный 

педагог 

Классные руководители 

Организация участия родителей в вебинарах, 

Всероссийских родительских уроках, 

собраниях на актуальные темы воспитания и 

образования детей 

 

1-4 В течение года Классные руководители 

Работа по программе  «Осознанное 

родительство» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Взаимодействие с законными 

представителями детей-сирот, оставшихся 

без попечения родителей, приемных детей. 

1-4 В течение года Социальный педагог 

Классные руководители 
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День открытых дверей для родителей 

будущих первоклассников 

1-4  Март   2024 г. Зам. директора по УВР 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Выборы старосты и актива в  классе, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители, 

Советник по 

воспитанию 

Планирование внутриклассных дел 1-4 В начале каждой 

недели 

Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проделанной работе 1-4 Конец года Классные руководители, 

Лидеры советов класса, 

советник по воспитанию 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Неделя безопасности 

Беседы о правилах ПДД, ППБ, правилах 

поведения учащихся в школе, 

общественных местах. Вводные 

инструктажи. 

1-4 4-9 сентября Классные руководители, 

Руководитель ЮИД 

Учебная эвакуация «Угроза теракта» 1-4 Начало 

сентября 

Директор 
классные руководители 

Составление с учащимися Схемы 

безопасного пути «Дом-школа-дом» 

1-4 Сентябрь классные руководители 

Целевая профилактическая  «Операция 
«Здоровье» 

1-4 Октябрь Замдиректора по 

ВР Соцпедагог 

Беседы по безопасности учащихся в 

период осенних каникул 

1-4 Конец 1 

четвери 

Классные руководители 

Неделя правовых знаний 1-4 13-20 ноября Классные 

руководители 

социальный педагог 

Декада по профилактики ДТП 1-4  Декабрь Руководитель ЮИД 

классные руководители 

Тренировка по экстренному выводу детей 

и персонала из школы. 

1-4 Декабрь Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Беседы по пожарной безопасности, 

правилах безопасности на водоемах в 

зимний период, поведение на школьных 

Елках. 

1-4 Конец 

2 четверти 

Классные руководители 

Целевая профилактическая операция 
«Условник» 

1-4 Март Зам.директора по 

ВР Соц.педагог 

Беседы с учащимися по правилам 

безопасности в период весенних 

каникул и «Осторожно, гололед». 

1-4 2 и 3 четверти Классные руководители 
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Профилактика безопасного поведения на  

каникулах. Инструктажи по ПДД, ППБ, 

поведение на ж/д транспорте, на водоемах в 

летний период и т.п. 

1-4 Конец 
4 четверти 

Классные руководители 

«15 минут о безопасности», Даты и темы 

планируете для своего класса на год! 

1-4 1 раз в месяц классные руководители, 

Руководитель ЮИД 

Совет профилактики правонарушений 1-4 1 раз в четверть Замдиректора по 

УВР ,  

Замдиректора по 

ВР,  

Социальный 

педагог 

Мониторинг деструктивных 

проявлений обучающихся, а также 

мониторинг страниц обучающихся в 

социальных сетях с целью выявления  

несовершеннолетних, вовлечённых в 

активные деструктивные сообщества 

1-4 В течение года Педагог -  психолог, 

Социальный педагог 

Работа с обучающимися со 

сценариями социально одобряемого 

поведения, по развитию навыков 

саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению 

1-4 В течение года Замдиректора по ВР, 

Педагог психолог, 

Социальный педагог 

Профилактика расширения групп, 

семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-

педагогической поддержки и 

сопровождения 

1-4 В течение года Замдиректора по ВР, 

Педагог психолог, 

Социальный педагог 

Модуль «Социальное партнерство» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Социальные партнеры 

Акция «Соберем детей в школу», Акция 
«Дорогою добра» 

1-4 Август Управление социальной 

защиты населения г. 

Щигры 

Осенний кросс 2-3 Октябрь  ДЮСШ  г.Щигры 

Акция «Помоги ветерану»  1-4 В течение года Городской Совет 

ветеранов г. Щигры 

Патриотическая встреча 2-3 Февраль  Боевое братство 

ветеранов Афганской 

войны г. Щигры 

Семейный квест 1-4 Март  Отдел по делам 

молодежи 

администрации г. 

Щигры 

День открытых дверей для воспитанников 

Детского сада «Сказка»  

4 Март  Детский  сад «Сказка» 

г.Щигры 

Сдача нормативов ГТО 1-4 Апрель ДЮСШ  г.Щигры 
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Тематические беседы, викторины, игры, 

квизы, квесты 

1-4 В течение года 

по плану 

библиотек 

Центральная и  детская 

библиотеки  г. Щигры 

 

Акция «Поздравление ветерана» 3-4 Май   Совет ветеранов 

г.Щигры 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Классные часы «Азбука профессий», 

темы планируете для своего класса на 

год! 

1-4 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Декада профориентации: 

- выставка рисунков «Кем работает мая 

мама и папа» 

-Конкурс рисунков «Профессия моей 

мечты!» 

1-4 Январь  Классные 

руководители  

Тематические экскурсии в учреждения 

СПО,  на предприятия г.Щигры. 

4 Сентябрь-май Классные 

руководители 

Дополнительные (вариативные) модули 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Участие в наполнении содержания 

школьной газеты «Школьная жизнь» 

1-4 В течение года Классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

Размещение фотографий,  сочинений, 

стихов собственного сочинения и сказок, 

репортажей на сайте школы и в социальных 

сетях. 

1-4 В течение года Классные 

руководители, Актив 

РДДМ 

Видео-, фотосъемка классных и 

общешкольных мероприятий. 

1-4 В течение года Классные 

руководители,  Актив 

РДДМ 

Поздравление победителей спортивных 

соревнований, конкурсов и фестивалей  на 

сайте  школы и в социальных сетях . 

1-4 В течение года Классные 

руководители,  Актив 

РДДМ 

Модуль «Школьный музей» 

-Размещение экспозиции школьного музея 

на площадке Музея Победы; 

-онлайн – экскурсии. 

1-4 В течение года Руководители музеев, 

Классные 

руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

Участие в конкурсах различных уровней 1-4 В течение года Руководители музеев, 

Классные 

руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Памятным датам в истории 

школы, города 

1-4 В течение года Руководители музеев , 

Классные 

руководители, 

Советник по 

воспитанию, 
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5. Система  условий реализации адаптированной основной общеобразовательной  

программы 

                                              Кадровые условия 

Образовательный процесс в МБОУ «СОШ №2 г. Щигры Курской 

области»осуществляется специалистами: учителями начальных классов, прошедшими 

соответствующую подготовку по профилю. 

Психолого - педагогическое сопровождение образовательного процесса, социальную 

работу проводят входящие в штат МБОУ «СОШ №2 г. Щигры Курской 

области»педагог- психолог , социальный педагог, учитель- логопед. 

Уровни квалификации педагогических работников для каждой занимаемой должности 

соответствуют квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогическими и руководящими работниками МБОУ «СОШ №2 г. Щигры Курской 

области»укомплектовано в соответствии со штатным расписанием. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

     МБОУ «СОШ №2 г. Щигры Курской области», реализующего АООП, 

     обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных  

     образовательных программ не реже одного раза в три года в образовательных  

     учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной  

     деятельности. Регулярно организуется  плановая аттестация на 

     соответствие занимаемой должности и повышение квалификационных категорий.  

Кадровые условия реализации АООП НОО включают: 

-укомплектованность учителями начальных классов(100%);  

-учителями-предметниками(100%); 

-административным персоналом(100%); 

Для реализации внеурочной деятельности привлечены учителя школы.  

     МБОУ «СОШ №2 г. Щигры Курской области»,реализующая АООП для обучающихся  

     с ОВЗ, имеет укомплектованный штат работников, специалистов, имеющих  

     необходимую квалификацию для решения задач, определённых АООП: учителя  

     начальных классов, педагог– психолог, медицинский работник, социальный педагог. 

 
Финансовое обеспечение  

 

Нормативы  определяются  органами   государственной   власти   субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Закона. 

Нормативные затраты определяются по каждому уровню образования в соответствии с 

Организация и проведение Уроков 

Мужества 

1-4 В течение года Классные 

руководители, педагог 

- библиотекарь  

Организация и проведение Музейных 

уроков  

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

Руководители музеев 

Подготовка и проведение 

междисциплинарных, интегрированных 

уроков, уроков в трансформированном 

пространстве. 

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

Руководители музеев 

Подготовка и проведение классных часов на 

базе музея, либо с использованием 

материалов музея 

1-4 В течение года Классные 

руководители, 
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федеральными государственными образовательными стандартами по каждому виду 

образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации  образовательных  программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Законом, особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

настоящей статьей. 

Финансово-экономическое обеспечение  образования  лиц   с   ОВЗ   опирается   на   

п.2 ст.99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Финансовые условия 

реализации адаптированной образовательной программы для обучающихся с ОВЗ 

должны: 

- обеспечивать образовательной организации возможность исполнения 

требований стандарта; 

- обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и 

части, формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости 

от количества учебных дней в неделю; 

- отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования. 

Структура расходов на образование включает: 

- Образование ребенка на основе адаптированной образовательной программы; 

- Сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации; 

- Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования  ребенка; 

- Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные 

затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому уровню образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ.  

 

Материально-технические условия  

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы начального общего 

образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего 

образования обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации понимается 

открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные 

образовательные ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, 

способствующие реализации требований ФГОС. Основными компонентами ИОС являются: 

■ учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, 

определённых учредителем образовательной организации; 

■ учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства 

надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые 
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средства, мультимедийные средства); 

■ фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания). 

МБОУ «СОШ №2 г. Щигры Курской области» применяет информационно 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных 

образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а также прикладные программы, 

поддерживающие административную деятельность и обеспечивающие дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений как внутри образовательной 

организации, так и с другими организациями социальной сферы и органами управления.  

 

Для функционирования ИОС в образовательной организации имеются необходимые 

технические средства и специальное оборудование. 

Образовательная организация располагает службой технической поддержки ИКТ. 

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают: 

■ достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при реализации 

требований ФГОС НОО; 

■ формирование функциональной грамотности; 

■ доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности; 

■ доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам 

локальной сети и Интернета); 

■ организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, с использованием электронных пособий 

(обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и 

обратной связью); 

■ реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 

самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

■  включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую 

деятельность; 

■ проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и 

цифрового оборудования; 

■ фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса;  

■ проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организацию 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением;  

■ взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета;  

■ формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

 

При работе в ИОС соблюдаются правила информационной безопасности при 

осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и 

использовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении 

персональных данных пользователей локальной сети и Интернета. Образовательной 

организацией определены необходимые меры и сроки по формированию компонентов ИОС 

для реализации принятых рабочих программ начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. Создание в образовательной организации 

информационно-образовательной среды осуществлено по следующим параметрам: 
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№ 
п/п 

Компоненты ИОС 
Наличие 

компонентов 
ИОС 

Сроки создания 
условий в 

соответствии с 
требованиями ФГОС 

НОО 
I Учебники по всем учебным 

предметам на языках обучения, 

определённых учредителем 

образовательной организации 

100% обеспечение Март - сентябрь 
2023г 

II Учебно-наглядные пособия 100 % обеспечение Март - сентябрь 
2023г. 

III Технические средства, 

обеспечивающие 

функционирование ИОС 

100 % обеспечение Январь - август 
2023г 

IV Программные инструменты, 

обеспечивающие 

функционирование ИОС 

100 % обеспечение Январь - сентябрь 
2023г. 

V Служба технической поддержки 100 % обеспечение В течение года 

Требования к учебно – методическому обеспечению образовательной деятельности включают:  

 

■ параметры комплектности оснащения образовательной организации; 

■ параметры качества обеспечения образовательной деятельности. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования  

Материально-техническая база МБОУ «СОШ №2 г. Щигры Курской области» 

обеспечивает: 

■ возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального 

общего образования; 

■ безопасность и комфортность организации учебного процесса;  

■ соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;  

■ возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

     В МБОУ «СОШ №2 г. Щигры Курской области» разработаны и закреплены локальным 

актами перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной 

деятельности являются требования ФГОС НОО ОВЗ, лицензионные требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:  

■ СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

■ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 

от 28 января 2021 г. 

■ перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим 

Приказом Министерства просвещения РФ); 
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■ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465  

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 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 и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 

25.12.2019 № 56982); 

■  аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанные с учётом  

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной 

организации; 

 

■ Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 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).  

В зональную структуру образовательной организации включены: 

■ входная зона; 

■  учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

■  учебные кабинеты (мастерские) для занятий технологией, музыкой, 

изобразительным искусством, иностранными языками; 

■ библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом;  

■ актовый зал; 

■ спортивные сооружения (зал, спортивная площадка); 

■ помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания;  

■ административные помещения; 

■ гардеробы, санузлы; 

■ участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для:  

■ начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана 

в соответствии с ФГОС НОО   ОВЗ; 

■ организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

■ размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной 

мебели и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного 

процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин.  

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

■ доска классная; 

■ стол учителя; 

■ стул учителя (приставной); 

■ стол ученический ; 

■ стул ученический; 

■ шкаф для хранения учебных пособий. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного 

назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты 

соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). В основной комплект 
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технических средств входят: 

■ компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

■ многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

■ сетевой фильтр. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

■ рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 

■ рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей;  

■ пространство для размещения и хранения учебного оборудования.  

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим требованиям, 

комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной 

деятельности формируются в соответствии со спецификой образовательной 

организации и включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся 

 

 

инструктивно-методическими материалами по использованию их в образовательной 

деятельности в соответствии с реализуемой рабочей программой.  

Оценка материально-технических условий осуществляется по следующей форме: 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ имеется в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

кабинета начальной 

школы 

1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные 

акты. 

1.1. Учебное оборудование. Мебель и 

приспособления .Технические средства. 

Учебно-методические материалы: Учебно-

методический комплект .Учебно-

наглядные пособия: 

1.3.2.1. Средства натурного фонда: 

коллекции промышленных материалов, 

музыкальные инструменты, инструменты 

трудового обучения, приспособления для 

физической культуры. 

1.3.2.2. Печатные средства: 

демонстрационные (таблицы, ленты- 

символы, карты, портреты) и раздаточные 

(рабочие тетради, кассы- символы, 

карточки с иллюстративным и текстовым 

материалами). 

1.3.2.3. Экранно-звуковые средства 

(звукозаписи, видеофильмы, 

мультфильмы). 

1.3.2.4. Мультимедийные средства (ЭОРы, 

электронные приложения к учебникам, 

электронные тренажёры). 

1.3.2.5. Игры и игрушки. 

Методические рекомендации 

по использованию различных групп 

учебно-наглядных пособий. 

Расходные материалы, обеспечивающие 

Имеется в наличии 
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На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, необходимого набора зон 

(для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности и отдыха, 

хозяйственной деятельности, организации питания), их площади, освещённость, воздушно-

тепловой режим, обеспечивающие безопасность и комфортность организации учебно-

воспитательного процесса. 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом:  

■ возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся;  

■ ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения; 

■ необходимости и достаточности; 

■ универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы начального общего 

образования должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды по 

отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

■ обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 

 различные виды деятельности  

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные акты. 

Имеется в наличии 

начальной школы 

2.2. Документация образовательного 

учреждения. 

2.3. Комплекты контрольных материалов, 

КИМы. 

2.4. Базы данных учащихся. 

2.5. Материально-техническое оснащение. 

Имеется в наличии 

3. Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала 

Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные 

акты. 

Учебное оборудование. Мебель и 

приспособления .Технические средства. 

Учебно-методические материалы. Учебно-

методический комплект Учебно-наглядные 

пособия 

Имеется 

4. Кадры 
Курсы повышения квалификации 

педагогических работников 

Имеется 

5. Учебно - 

методический 

комплект 

В соответствии с ФПУ Имеется 
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доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, воспитание обучающихся;  

 

 

■ гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья 

и социального благополучия обучающихся. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Условия реализации основной образовательной программы: 

■ соответствие требованиям ФГОС; 

■ гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

■ обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной 

образовательной программы; 

■ учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры, 

запросов участников образовательного процесса; 

■ предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 
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	Пояснительная записка
	       Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ №2 г. Щигры Курской области (далее – Программа воспитания) разработана на основе нормативно-правовых документов:
	
	 Программа воспитания:
	• предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в МБОУ СОШ №2 г. Щигры Курской области;
	• разработана и утверждается с участием коллегиальных органов управления МБОУ СОШ №2 г. Щигры Курской области, в том числе совета обучающихся, Управляющего совета; родительского совета.
	• реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания;
	• предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей;
	• предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.
	   Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.
	 При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями образовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их род...
	 (1)
	 Раздел 1. Целевой
	 (2)
	 Содержание воспитания обучающихся в МБОУ СОШ №2 г. Щигры Курской области  определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяю...
	 Воспитательная деятельность в МБОУ СОШ №2 г. Щигры Курской области планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является ра...
	 Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развити...
	1.1.  Цель и задачи воспитания обучающихся
	1.1.1. Цель воспитания обучающихся в школе для:
	 начального общего образования и основного общего образования:
	 развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;
	 формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человека труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному ...
	 среднего общего образования:
	 развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе традиционных российских ценностей (жизни, достоинства, прав и свобод человека, патриотизма, гражданственности, служения Отечеству и ответственности за его судьбу, высок...
	1.1.2. Задачи воспитания обучающихся:
	 • усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний);
	 • формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие);
	 • приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных знаний;
	 • достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС (НОО, ООО, СОО).
	 Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают:
	 • осознание российской гражданской идентичности;
	 • сформированность ценностей самостоятельности и инициативы;
	 • готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению;
	 • наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;
	 • сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.
	1.2.   Направления воспитания
	1.2.1. Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС (НОО, ООО, СОО) и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностя...
	1.2.1.1. Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российско...
	1.2.1.2. Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, своему народу, уважении к другим народам России; исторического просвещения, формирования российского национального исторического сознания, российской культурн...
	1.2.1.3. Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, формирования традиционных российских семейных ценностей; воспитания честности, доброты, милосердия, справедливости, ...
	1.2.1.4. Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщения к лучшим образцам отечественного и мирового искусства;
	1.2.1.5. Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учетом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и ...
	1.2.1.6. Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном ...
	1.2.1.7. Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления приро...
	1.2.1.8. Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом личностных интересов и общественных потребностей.
	1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания
	1.3.1.  Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП (НОО, ООО, СОО) установлены ФГОС (НОО, ООО, СОО).
	       На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требовани...
	1.3.2. Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства.
	1.3.3.  Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования:
	 (3)
	1.3.4. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего            образования.
	 (4)
	1.3.5. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего  образования:
	 (5)
	     Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями обучающихся, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с обуча...
	 (6)
	 Раздел 2. Содержательный
	 (7)
	 На базе  МБОУ СОШ №2 находится  спортивный клуб «Олимпиец». Он  вносит большой вклад в воспитание подрастающего поколения г.Щигры. Среди воспитанников большое количество разрядников по лыжным гонкам. Возглавляет клуб учитель физической культуры Помо...
	Церемония поднятия (спуска) Государственного флага Российской Федерации
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