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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа №1 городского округа Кинешма  
155810 Ивановская область, г. Кинешма, ул. Ломоносова, д.20 

 

Сайт школы: https://sh1-kineshma-r24.gosweb.gosuslugi.ru/           E-mail   https://e.mail.ru/inbox 

Тел/факс (49331) 5-11-74                                                                                 Тел. 5-15-30    5-

10-99 

 

ПРИКАЗ 

31.08.2023 г.                                                                                                  № 272 -ОД 

 
Об утверждении решений педсовета 

 

В соответствии с частью 5  статьи 12, пунктом 6 части 3 статьи 28 

Федерального закола от 29.12.2012 «Закона об образовании в Российской Федерации», на 

основании решения педагогического совета (протокол №1 от 30.08.2023), в целях 

подготовки к 2023-2024 учебному году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Основную образовательную программу начального общего образования, 

разработанную в соответствии с требованиями обновлѐнного ФГОС НОО, 

утверждѐнного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" (зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 

64100); приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 N 372 "Об утверждении 

Федеральной образовательной программы начального общего образования" 

(зарегистрировано в Минюсте России 12.07.2023 N 74229). 

2. Утвердить Основную образовательную программу основного общего образования, 

разработанную в соответствии с требованиями обновлѐнного ФГОС ООО, 

утверждѐнного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" (зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 

64101); приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 N 370 "Об утверждении 

Федеральной образовательной программы начального общего образования" 

(зарегистрировано в Минюсте России 12.07.2023 N 74223). 

3. Утвердить Основную образовательную программу среднего общего образования, 

разработанную в соответствии с требованиями обновлѐнного ФГОС ООО, 

утверждѐнного приказом Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г., 12 августа 2022 г.; 

приказом Минпросвещения России от 23.11.2022 N 1014 "Об утверждении 

Федеральной образовательной программы среднего общего образования" 

(зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2022 N 71736). 

4. Утвердить изменения в АОП ЗПР, вариант 7.2 (приказ «Об утверждении 

адаптированной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2)» №393б-ОД от  

03.11.2017 г, приказ «О продлении срока действия адаптированной 
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общеобразовательной программы обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.2)» .№296 - ОД от 31.08.2022 г) в соответствии с приказом 

Минпросвещения России от 24.11.2022 N 1023 "Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 21.03.2023 N 72654): 

1) В содержательный раздел АОП ЗПР, вариант 7.2, включить следующие 

программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов: 

-федеральные рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Окружающий мир»; 

- рабочую программу воспитания, разработанную в соответствии с разделом 

«LXXXVIII. Федеральная рабочая программа воспитания ФАОП НОО для 

обучающихся с ОВЗ» (приложение 1). 

2) В организационный раздел АОП ЗПР, вариант 7.2, определяющий общие 

рамки организации образовательной деятельности, а также организационные 

механизмы и условия реализации программы начального общего образования и 

включить: 

-федеральный учебный план, учебный план на 2023-2024 учебный год; 

-календарный учебный график 2023-2024 учебного года, составленный в 

соответствии с федеральным учебным графиком; 

-календарный план воспитательной работы 2023-2024 учебного года. 

-план внеурочной деятельности на уровень НОО (приложение 2). 

5. Утвердить изменения в АОП ТНР, вариант 5,1 (приказ  №233а-ОД от  31.08.2020 г.) 

в соответствии с приказом Минпросвещения России от 24.11.2022 N 1023 "Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2023 N 72654): 

1) В содержательный раздел АОП ТНР, вариант 5.1, включить следующие 

программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов: 

-федеральные рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Окружающий мир»; 

-рабочую программу воспитания, разработанную в соответствии с разделом 

«LXXXVIII. Федеральная рабочая программа воспитания ФАОП НОО для 

обучающихся с ОВЗ» (приложение 3) 

2) В организационный раздел АОП ТНР, вариант 5.1, определяющий общие 

рамки организации образовательной деятельности, а также организационные 

механизмы и условия реализации программы начального общего образования и 

включить: 

-федеральный учебный план, учебный план на 2023-2024 учебный год;; 

-календарный учебный график 2023-2024 учебного года, составленный в 

соответствии с федеральным учебным графиком; 

-календарный план воспитательной работы 2023-2024 учебного года. 

(приложение 4) 

6. Утвердить изменения в АОП УО, вариант 1 (приказ  «Об утверждении решений 

педсовета» №  145 - ОД от  31.03.2022 г.)  в соответствии с приказом Министерства 

просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1026 "Об утверждении федеральной 
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Приложение 1 к приказу №272-ОД от 31.08.2023 г 

 

Федеральные рабочие программы АОП ЗПР (вариант 7.2) 

 

160. Федеральные рабочие программы учебных предметов. 

 

160.1. Русский язык. 
160.1.1. Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа учебного предмета "Русский язык" на уровне 

начального общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к 

результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

федеральной программы воспитания. 

Учебный предмет "Русский язык" на уровне начального общего образования 

является ведущим, обеспечивая языковое и общее речевое развитие обучающихся. Он 

способствует повышению коммуникативной компетентности и облегчению социализации 

обучающихся. Приобретенные знания, опыт выполнения предметных и универсальных 

действий на материале русского языка станут фундаментом обучения в основной школе, а 

также будут востребованы в жизни. 

Овладение учебным предметом "Русский язык" представляет большую сложность 

для обучающихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, 

звукового анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного 

высказывания, недостаточной сформированностью основных мыслительных операций и 

знаково-символической (замещающей) функции мышления. 

Программа отражает содержание обучения предмету "Русский язык" с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. В процессе изучения 

русского языка у обучающихся с ЗПР формируется позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание 

того, что правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры 

человека. На уроках русского языка обучающиеся получают начальное представление о 

нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся 

ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых 

средств, для успешного решения коммуникативных задач. 

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способности, разных 

видов речевой деятельности и освоение обучающимися системного устройства языка. 

Благодаря освоению материала по данной дисциплине обучающиеся с ЗПР овладевают 

грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения, умениями 

организовывать языковые средства в разных типах высказываний, варьировать их 

структуру с учетом условий коммуникации, развертывать их или сокращать, 

перестраивать, образовывать нужные словоформы. При изучении данной дисциплины 

происходит развитие устной и письменной коммуникации, закладывается фундамент для 

осмысленного чтения и письма. На уроках важно формировать первоначальные 

представления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. Представления о связи языка с 

культурой народа осваиваются практическим путем. 

Изучение учебного предмета "Русский язык" вносит весомый вклад в общую систему 

коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение специфических 

образовательных потребностей обучающегося с ЗПР. 

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических 
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принципов, предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у 

обучающегося с ЗПР пробуждается интерес к языку, желание овладеть письмом и 

чтением, совершенствуется связное (в том числе учебное) высказывание, расширяется 

словарный запас, проявляются возможности осознания своих затруднений и 

соответствующие попытки их преодоления. 

Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, пространственную 

ориентировку, способствует развитию произвольности и становлению навыков 

самоконтроля. При изучении учебного материала (звуко-буквенный и звукослоговой 

анализ слов, работа с предложением и текстом) у обучающихся с ЗПР развиваются 

процессы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, происходит коррекция недостатков 

произвольной памяти и внимания. В ходе выполнения заданий на анализ звукового 

состава слова, синтез слов из звуков и слогов, подсчет количества слов в предложении, 

использование различных классификаций звуков и букв, объяснение значений слов 

совершенствуется мыслительная деятельность, создаются предпосылки становления 

логического (понятийного) мышления. 

При усвоении учебного предмета "Русский язык" обучающиеся с ЗПР учатся 

ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и планировать 

предстоящие действия, следить за правильностью выполнения задания, давать словесный 

отчет и оценку проделанной работе, что совершенствует систему произвольной регуляции 

деятельности. 

Педагогический работник должен поддерживать тесную связь с учителем-логопедом, 

осуществляющим профилактику таких расстройств письменной речи как дисграфия и 

дизорфография. Уточнение артикуляции звуков, дифференциация сходных фонем, работа 

над слоговой структурой слова, которая обязательно проводится на уроках по предмету 

"Русский язык" и "Литературное чтение", способствует улучшению качества устной речи 

обучающегося с ЗПР. 

160.1.2. Содержание обучения. 

160.1.2.1. Виды речевой деятельности. 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Обобщение содержащейся в тексте информации. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста. Создание небольших собственных текстов по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 
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сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи). 

160.1.2.2. Обучение грамоте. 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости - 

мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами 

в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов 

и последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при 

помощи сличения с текстом - образом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и 

кличках животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

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

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 
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Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

160.1.2.3. Систематический курс. 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных 

звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твердых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твердости - мягкости согласных звуков. 

Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, 

определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Ударение, 

нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. 

Определение качественной характеристики звука: гласный-согласный; гласный ударный-

безударный; согласный твердый-мягкий, парный-непарный; согласный звонкий-глухой, 

парный-непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как 

показатель твердости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак 

как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

"стол", "конь"; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 

правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном 

орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном 

порядке (например, фамилии, имена). 

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, 

суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием 

"родственные (однокоренные) слова". Выделение корней в однокоренных (родственных) 

словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм - кормить - кормушка, лес 

- лесник - лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же 

слова. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от 

предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение 

имен существительных, отвечающих на вопросы "кто?" и "что?". Умение опознавать 

имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имен 
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существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. 

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 

2, 3-е склонение, определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение 

правильно употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 

и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление 

местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о 

неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы "что 

сделать?" и "что делать?". Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение 

глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в 

прошедшем времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

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

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с 

предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и 

распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без 

союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами, запятая при перечислении. Умение составить предложения с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух 

простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. 

Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 

Использование орфографического словаря. 
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Применение правил правописания: 

сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

сочетания чк-чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

160.1.2.4. Развитие речи. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и 

письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). 

Составление и запись рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с 

помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме 

вопросов, повествовательных предложений). Введение в рассказы элементов описания. 

Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к 

данным текстам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 
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текстах синонимов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по 

готовому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) 

по картинке и серии картинок. 

160.1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты: 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

овладение основами грамотного письма; 

овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

 

160.2. Литературное чтение. 
160.2.1. Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа учебного предмета "Литературное чтение" 

(предметная область "Русский язык и литературное чтение") на уровне начального общего 

образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам освоения 

АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы 

воспитания. 

Как и русский язык, литературное чтение предстает в качестве одного из ведущих 

предметов, обеспечивающих 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 с ЗПР. 

Учебный предмет "Литературное чтение" является одним из основных предметов в 

системе подготовки обучающегося с ЗПР. Овладение читательской компетенцией, умение 

излагать свои мысли необходимо для полноценной социализации обучающегося с ЗПР. В 

процессе освоения курса у обучающихся повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, 

строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами 

текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить 

информацию в словарях, справочниках. Позитивное отношение к книгам и чтению 

способствует формированию общей культуры. 

Приобретенные обучающимися с ЗПР знания, полученный опыт решения учебных 

задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в процессе 

изучения предмета "Литературное чтение" станут фундаментом обучения в основном 

звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

160.2.2. Содержание обучения. 

160.2.2.1. Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

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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определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

160.2.2.2. Чтение. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объему и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления других обучающихся, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, 

что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия "Родина", представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 
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Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой 

на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

160.2.2.3. Говорение (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от 

художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учетом особенностей монологического высказывания. 

160.2.2.4. Письмо (культура письменной речи). 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование выразительных средств языка 

(сравнение) в мини-сочинениях, рассказ на заданную тему. 

160.2.2.5. Круг детского чтения. 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX - XX вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия обучающихся с ЗПР. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 
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Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках, 

юмористические произведения. 

160.2.2.6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение 

основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

160.2.2.7. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

160.2.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты: 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к 

поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в 

обществе норм и правил; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

формирование потребности в систематическом чтении; 
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выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

 

160.3. Окружающий мир. 
160.3.1. Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предмету "Окружающий мир" на уровне 

начального общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к 

результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

федеральной программы воспитания. 

Учебный предмет "Окружающий мир" предметной области "Обществознание и 

естествознание" несет в себе большой развивающий потенциал: у обучающихся 

формируются предпосылки научного мировоззрения, познавательные интересы и 

способности, создаются условия для самопознания и саморазвития. Вместе с тем 

эмоциональная окрашенность большинства тем, яркость иллюстраций учебников и 

пособий, возможность видеосопровождения и наличие компьютерных программ, которые 

можно использовать в качестве обучающих, делает этот учебный предмет потенциально 

привлекательным для обучающихся. 

Общая цель учебного предмета "Окружающий мир" заключается в формировании 

начальных знаний о природе и обществе - предпосылок для изучения широкого спектра 

учебных предметов в основной школе. 

Изучение предмета "Окружающий мир", интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нем, соответствует потребностям 

и интересам обучающихся младшего школьного возраста с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР овладевают основами практико-ориентированных знаний о 

человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в 

окружающем мире, на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс 

обладает широкими возможностями для формирования у обучающихся фундамента 

экологической, и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей - 

умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит обучающимся 

освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 

природной и социальной среде. А это ключ к осмыслению личного опыта, позволяя 

сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, давая 

обучающемуся с ЗПР возможность найти свое место в ближайшем окружении, попытаться 

прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и 

общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное благополучие, 

что особенно важно для обучающихся с ЗПР. 

Существенная особенность учебного предмета состоит в том, что в нем заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 

начального образования. 

160.3.2. Содержание обучения. 

160.3.2.1. Человек и природа. 

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры). Расположение предметов в пространстве (право, лево, 

верх, низ). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты 

птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

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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Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование 

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. Охрана, бережное использование воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, 

бережное использование воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 - 3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Охрана, бережное использование почв. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

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

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, 

культурные и комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными 

растениями. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное 

отношение человека к диким животным, уход за домашними животными. Животные 

родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения - пища и укрытие для животных; животные - распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2 - 3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 
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природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и 

девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. 

Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности 

органов чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего 

здоровья, личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

160.3.2.2. Человек и общество. 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках 

и народных традициях региона. 

Человек - член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность - 

особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в 

многонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и 

для всей страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. 

Уважение к чужому мнению. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения 

в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных - долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, 

отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории 

семьи, участие семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной 

войне, в работе в тылу) семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи 

и верности. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Школьные праздники и 

торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила 

взаимодействия со знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура 

поведения в школе и других общественных местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 
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ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий "Родина", "Отечество", "Отчизна". Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон 

Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 

государственному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву), города Золотого кольца России 

(по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). 

Родной край - частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия 

разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности 

быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных 

эпох. Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее 

представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3 - 4 (несколькими) 

странами (по выбору): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

160.3.2.3. Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и 

укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной 

помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, 

перегреве. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=2875&date=30.04.2023
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Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с 

незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого 

человека. 

160.3.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми. 

 

 

Рабочая программа воспитания МБОУ школы №1 

(уровень начального общего образования) 
Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МБОУ школы №1 г. Кинешмы (далее – Программа 

воспитания) разработана на основе Федеральной рабочей программы воспитания для 

общеобразовательных организаций. Данная программа основывается на единстве и 

преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования, 

соотносится с рабочими программами воспитания для образовательных организаций 

дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа воспитания: 

 предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в МБОУ школе №1; 

 разработана с участием коллегиальных органов управления МБОУ школы № 1, в 

том числе Совета обучающихся, Управляющего совета, и утверждена 

педагогическим советом школы; 

 реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; 

 предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских 

базовых конституционных норм и ценностей; 

 предусматривает историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 
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Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. Приложение 1: «Календарный план воспитательной работы МБОУ 

школы №1 на 2023- 2024 учебный год (уровень начального общего образования)». 

В соответствии с особенностями МБОУ школы №1 внесены изменения в содержательный 

и организационный разделы программы воспитания. Изменения связаны с особенностями 

организационно-правовой формы, 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. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 
1.1. Содержание воспитания обучающихся в МБОУ школе № 1 определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены 

в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных 

религий народов России. 

1.2. Воспитательная деятельность в МБОУ школе № 1 планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

1.3. Цель воспитания обучающихся в МБОУ школе №1: 

 развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

 формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

1.4. Задачи воспитания обучающихся в МБОУ школе №1: 

 усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний); 

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных 

отношений, применения полученных знаний; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС НОО. 

1.5. Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 

включают: 

 осознание российской гражданской идентичности; 
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 сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

1.6. Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно ориентированного подходов и с 

учетом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.7. Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС НОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в 

части: 

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; 

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; 

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; 

4) эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщения к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

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 социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

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; 

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; 
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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. 

1.8. Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися установлены ФГОС 

НОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 

должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения 

требований ФГОС НОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) 

ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

 знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине – России, ее территории, расположении; 

 сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам; 

 понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины – России, Российского государства; 

 понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

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

Отечества, проявляющий к ним уважение; 

 имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях; 

 принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание: 

 уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 

 сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека; 

 доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный 

вред другим людям, уважающий старших; 

 умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки; 

 владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий; 

 сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

3. Эстетическое воспитание: 

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

творчестве людей; 

 проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре; 
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 проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде; 

 владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе; 

 ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом; 

 сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 

ей психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

5. Трудовое воспитание: 

 сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

 проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление; 

 проявляющий интерес к разным профессиям; 

 участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

6. Экологическое воспитание: 

 понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду; 

 проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам; 

 выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

7. Ценность научного познания: 

 выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

 обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании; 

 имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Уклад образовательной организации 
В данном разделе раскрываются основные особенности уклада МБОУ школы № 1. Уклад 

задает порядок жизни школы и аккумулирует ключевые характеристики, определяющие 

особенности воспитательного процесса. Уклад МБОУ школы № 1 удерживает ценности, 

принципы, нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе 

которых лежат российские базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, 

отражающие самобытный облик МБОУ школы № 1 и его репутацию в окружающем 

образовательном пространстве, социуме. 

Характеристики уклада, особенностей условий воспитания в МБОУ СОШ № 1 
Год основания – 1930. В 1992 году было построено новое здание школы, отвечающее 

современным требованиям организации учебно – воспитательной деятельности. В 2016 г. 

произошла реорганизация. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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школа №4 г.о. Кинешма (МБОУ школа №4) было присоединено к Муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению школе №1 г.о. Кинешма (МБОУ школе 

№1) в соответствии с Постановлением администрации городского округа Кинешма от 

18.05.2016 г № 830п «О реорганизации Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы № 4 городского округа Кинешма в форме 

присоединения к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

школе № 1 городского округа Кинешма». Социальная инфраструктура микрорайона 

характеризуется наличием 5 Муниципальных детских дошкольных учреждений, Детского 

дома, библиотеки-филиала № 3 МУ ГЦБС.  

Воспитательная деятельность обучающихся построена таким образом, чтобы в ней 

комфортно чувствовали себя ребята разного уровня развития, социального положения, 

способностей и интересов.                                                       

 Система воспитательной работы направлена на всестороннее развитие детей. В школе на 

протяжении нескольких лет работают филиалы музыкальной, художественной и 

спортивных школ, функционируют школьная библиотека, историко-краеведческий музей, 

сеть спортивных секций, объединений дополнительного образования и внеурочной 

деятельности.  

Большое внимание уделяется сохранению и укреплению здоровья школьников, 

пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни. Этому способствует 

наличие двух спортивных (обновленных в рамках проекта «СпортШколаГород» в 2021-

2022 г.г.)  и тренажерного залов. В школе проводятся спортивные соревнования 

различных уровней, команды школы добиваются успехов во многих видах спорта, 

завоевывают призовые места.  

Открытие в 2020 году многофункциональной спортивной площадки на территории школы 

значительно расширило возможности спортивно-оздоровительной деятельности как 

обучающихся, так и жителей микрорайона. В 2022 году Федерацией гребного спорта 

Ивановской области было принято решение об открытии школьной гребной лиги на базе 

МБОУ школы №1. ФГС России выделили школе 6 тренажеров по гребле для 

функционирования секции и тренировок обучающихся. Три педагога школы Опокина Л. 

В., Побежимов Т.А. и Ананьичев В.В. прошли подготовку для работы секции в 

Московской обл., г. Бронницы на базе ФГСР олимпийского резерва и сборной России под 

руководством опытных тренеров.                                                                                             

Кадетские классы - визитная карточка МБОУ школы №1. Это поистине «школа 

патриотизма»для подрастающего поколения.  Наряду с 

общеобразовательными функциями, обучение в кадетском классе выполняет задачи по 

подготовке кадет к служению своей стране на гражданском или военном поприще. 

Воспитанники кадетских классов добиваются высоких результатов в спортивной и военно 

– патриотической работе на различных уровнях. В 2020 году в школе был открыт Зал 

кадетской славы. 3 ноября 2022 года на здании школы была торжественно открыта 

мемориальная доска в честь Героя России, подполковника Ильи Андреевича Сизова.                                                                                                                                         

Значимыми партнерами школы являются МБУДО «Центр внешкольной работы», МБУДО 

«Центр развития творчества детей и юношества», МУДО «Детская школа искусств», 

МУДО «Детская художественная школа», МБУДО детско - юношеская спортивная школа 

«Арена», МБУДО детско-юношеская спортивная школа «Волжанин», драматический 

театр им. А.Н. Островского, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации городского округа Кинешма, Подразделение по делам 

несовершеннолетних МО МВД России «Кинешемский». Школа активно сотрудничает 

Советом ветеранов и общественным Советом микрорайона Томна. Доброй традицией 
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стало проведение совместных праздников и акций (День микрорайона, День Победы, День 

памяти и скорби, Всероссийский экологический субботник, Весенняя неделя добра 

Масленица, День матери, День пожилого человека). 

Состав обучающихся школы неоднороден и различается:                                                                                       

– по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребенка и его уровня 

подготовки к обучению в школе. Имеются обучающиеся с ОВЗ, которые обучаются 

инклюзивно в общеобразовательных классах  по программам коррекционно-развивающей 

направленности;                                                                                                        – по 

социальному статусу. Присутствуют обучающиеся с неблагополучием, с девиантным 

поведением, есть дети, состоящие на различных видах учета;                                                  

– по национальной принадлежности, которая определяется многонациональностью 

жителей микрорайона школы. 

 Социальный состав обучающихся и их семей характеризуется большим количеством 

малоимущих, многодетных, а также неполных семей. Особую группу составляют 

опекаемые дети и воспитанники детского дома. Администрация школы, классные 

руководители и учителя – предметники поддерживают тесную связь с воспитателями и 

администрацией детского дома. Проблемы с обучением и воспитанием этой категории 

детей вполне объяснимы: у многих очень большие пробелы в обучении, есть дети, 

продолжительное время не посещавшие учебные заведения до прибытия в детский дом.  

Источниками, оказывающими положительное влияние на воспитательный процесс в 

школе, являются:  

 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 внеурочное время, оказывающих педагогическую поддержку в 

самореализации и саморазвитии школьников. 

 

В педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, необходимые для 

сопровождения всех категорий обучающихся в школе. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей: социальные сети, компьютерные 

игры, конфликты в семье, а также отдельные родители с низким воспитательным 

ресурсом, неспособные грамотно управлять развитием своего ребенка. 

  

Для достижения эффективных результатов в воспитательной деятельности необходимо 

провести ряд целенаправленных мероприятий: 

 привлечение родительской общественности к планированию, организации, 

проведению воспитательных событий и воспитательных дел, а также их анализу;  

 внедрение нестандартных форм организации родительских собраний и 

индивидуальных встреч с родителями;  

 выработка единых требований к обучающимся со стороны педагогов и родителей; 

 выработка и реализация мотивационных мер поддержки и привлечения 

обучающихся 5-11 классов для участия в конкурсах творческой и спортивной 

направленности; 

 введение в традицию конкурса «Успех года»;  

 возобновление работы Штаба воспитательной работы;  
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 активное привлечение к воспитательной работе всех субъектов профилактики; 

 введение в штатное расписание школы должности «Советник директора по 

воспитанию и взаимодействию с детскими организациями», который 

скоординирует работу с обучающимися различных школьных объединений и 

собственным примером будет проявлять активную гражданскую  позицию; 

 создание ситуаций для проявления активной гражданской позиции обучающихся 

через развитие ученического самоуправления, волонтерского движения, включение 

в деятельность проекта «Орлята России» (для обучающихся 1-4 классов). 

Основные традиции воспитания в МБОУ школе № 1: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются основные 

школьные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогических работников; 

 важной чертой каждого ключевого 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; 

 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, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

 

Традиционные мероприятия школы: 

 

День знаний 

Еженедельные организационные линейки поднятия (выноса) и спуска (относа) 

Государственного флага РФ 

Конкурс букетов и поделок из природного материала «Все краски осени». 

Конкурс «Минута славы» 

Концерт, посвященный Международному Дню учителя 

Фестиваль-конкурс «Мы за ЗОЖ!». 

Никольская ярмарка 

«Новый год у ворот» 

Смотр строя и песни, посвящѐнный Дню защитника Отечества (4-11 классы) 

Мероприятия, посвященные Международному женскому дню 8 марта 

Весенняя неделя добра 

Вахта памяти 

Праздник «Прощай, начальная школа» 

Церемония «Успех года» 
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Нормы этикета обучающихся МБОУ СОШ № 1: 
 Соблюдай график посещений, приходи минут за 10–15, не опаздывай к началу 

занятий. Если опоздал – вежливо извинись, спроси разрешения учителя войти в 

класс и пройти к своему рабочему месту. 

 Всегда приветствуй учителя, одноклассников, друзей и работников школы. 

 Следи за внешним видом: твоя одежда должна быть чистой и удобной, прическа 

– опрятной. 

 Имей при себе сменную обувь. Верхнюю одежду оставляй в раздевалке, повесь ее 

на вешалку. Уличную обувь поставь аккуратно рядом с вешалкой. 

 Все необходимое для занятий приготовь заранее – тетради, учебники, 

письменные и чертежные принадлежности. 

 Держи рабочее место в порядке, следи за чистотой парты. 

 На уроке веди себя тихо, не разговаривай, не ходи по классу без разрешения. Во 

время урока отключи звук на мобильном телефоне и не доставай его. 

 Если в класс вошел педагог – нужно встать в знак приветствия. 

 Не перебивай учителя и одноклассника. Говори, только когда тебя спрашивают. 

Если хочешь что-то спросить, подними руку. 

 Отвечай на поставленные вопросы учителя внятно, громко, уверенно. Во время 

обучения будь внимательным, слушай, думай, старайся. 

 На перемене не нужно бегать, кричать и драться, свистеть, толкать других 

учеников. 

 Будь вежливым, не груби ни взрослым, ни детям. Неприличные слова и жесты 

недопустимы. 

 Береги школьное имущество, ни в коем случае не порть его. 

 Чисто там, где не мусорят. Уважай труд работников школы. 

 Помогай младшим, не стесняйся просить помощи у старших. 

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе запланированы и 

представлены по модулям. В модуле 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 школе № 1 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». А также в рамках дополнительного 

(вариативного) модуля «Детские общественные объединения». 

2.2.1. Модуль «Урочная деятельность» 
Образование в школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

школе формируются универсальные учебные действия, закладывается основа 

формирования учебной деятельности ребенка - система учебных и познавательных 

мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Поэтому 

актуальным направлением работы педагогов является деятельность, направленная на 

выявление и развитие уникальных индивидуальных способностей каждого ученика, 
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способствуя его личному успеху.  

Цель: создание условий для развития познавательных способностей учащихся через 

воспитательный потенциал урока, участие в мероприятиях олимпиадно-конкурсного 

движения.  

Задачи:  

 создать условия для формирования универсальных учебных действий участников, 

расширение кругозора через воспитательный потенциал урока; 

 создать условия для реализации возможностей пользоваться различными 

источниками информации, ресурсами;  

 создать условия для развития психических функций, в том числе развитие умения 

анализировать, вычленять существенное, связно, грамотно и доказательно излагать 

материал (в том числе и в письменном виде), самостоятельно применять, 

пополнять и систематизировать, обобщать полученные знания; развитие 

мышления, способности наблюдать и делать выводы, проводить рефлексию своей 

деятельности; 

 способствовать повышению личной уверенности у каждого участника, его 

самореализации и рефлексии;  

 развивать у учащихся осознание значимости коллективной работы для получения 

результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в процессе выполнения 

творческих заданий;  

 вдохновлять детей на развитие коммуникабельности; дать возможность учащимся 

проявить себя.  

Актуальность модуля связана с реализацией воспитательного потенциала уроков, 

деятельностью учащихся, направленной на достижении высоких результатов в различных 

предметных областях. Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной 

деятельности, аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 

предусматривает:  

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовнонравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего 

содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций 

для обсуждений;  

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учѐт в определении 

воспитательных задач уроков, занятий;  

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета 

воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
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групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

 организация наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов 

воспитательной направленности. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения;  

 поощрение использования дистанционных образовательных платформ, например, 

для самообразования, углубления знаний по предмету и саморазвития;  

 поощрение педагогов, оправданно использующих на уроках информационно-

коммуникационные технологии, знакомящих учащихся с образовательными 

платформами и воспитательными ресурсами;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности. 

2.2.2. Модуль «Внеурочная деятельность». 

Актуальность данного направления связана с процессами преобразованиями нашего 

общества, требующими подготовки поколения с высоким нравственным и 

интеллектуальным потенциалом, раскрывающиеся через познавательные способности. В 

реализации идеи интеграции учебного и воспитательного элементов школьной 

деятельности, внеурочной деятельности, разработке ее технологии особое место 

отводится феномену познавательного интереса. Деятельность выступает как внешнее 

условие развития у обучающихся познавательных процессов.  

Цель внеурочной деятельности в МБОУ школе №1: создание условий для проявления и 

развития обучающимися своих интересов и способностей на основе свободного выбора, 

альтернативы, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 обеспечить благоприятную адаптацию обучающихся в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития обучающихся;  
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 учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающегося;  

 создать условия для выбора обучающимися внеурочных занятий в соответствии с 

их интересами и способностями;  

 эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и 

материально-техническую базу, информационные ресурсы, методический 

потенциал;  

 расширять образовательные направления кружков, секций, объединений, 

работающих по программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности.  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах;  

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив.  

При организации внеурочной деятельности в учреждении используется оптимизационная 

модель, которая предполагает, что в ее реализации принимают участие группа 

педагогических работников. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими 

курсов, занятий: 

 курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-

патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, 

духовно-историческому краеведению; 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров; 

 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

Модель организации внеурочной деятельности: 

Направление внеурочной 

деятельности 

Программа Формы организации 

ВД 

Коммуникативная 

деятельность 

«Разговор о важном» Классный час 

«Орлята России» КТД, игры, проекты, 
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социальные активности 

Спортивно-

оздоровительная 

«Народные подвижные игры» Игровая секция 

«Подвижные игры» Кружок 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

«Экологический букварь» Кружок 

«Учение с увлечением!» «Смысловое чтение»  

«Интеллектуальные 

витаминки» 

Кружок 

«Секреты речи» Кружок 

«Скорочтение» Кружок 

«Умники и умницы» Кружок 

«Хорошо хочу учиться» Кружок 

«Читай-ка» Кружок 

«Занимательная математика» Кружок 

                                       2.2.3. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями  

Работа с классным коллективом: 
 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе; 

 определение совместно с обучающимися организационной структуры классного 

самоуправления, выбор актива – ответственных за работу секторов – направлений 

воспитательной работы с учетом потребностей и интересов учащихся – 

председатель актива класса (староста, командир), учебный сектор, сектор 

правопорядка (чистоты и дисциплины), культурно-массовый сектор, спортивный, 

трудовой (профориентационный), информационный (редколлегия, пресс-центр) и 

др.; 

 формирование традиций классного коллектива; 

 инициирование и поддержка участия класса в традиционных общешкольных 

мероприятиях, оказание необходимой помощи детям; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в 

них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе; 

 проведение тематических классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения;  
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 развитие социальной коммуникативности обучающихся класса путем вовлечения в 

практику наставничества (помощь в подготовке к олимпиадам, творческим 

конкурсам, участию в различных мероприятиях и т.п.); 

 сплочение коллектива класса через: ролевые и деловые игры, тренинги на 

сплочение и командообразование (в том числе совместно с педагогом - психологом 

и участниками школьной Службы примирения); однодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса, 

а также иные активности, направленные на сплочение коллектива класса; 

 вовлечение учеников класса в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения 

внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

 сопровождение обучающихся кадетских классов на занятиях внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, балах, конкурсах и соревнованиях 

различного уровня. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 
 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями (законными представителями) обучающихся, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют 

их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

 мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в 

конкурсном и олимпиадном движении;  

 работа с обучающимися, состоящими на различных видах учѐта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации (опекаемые, дети из 

неблагополучных семей, воспитанники детского дома), составление плана 

индивидуальной профилактической работы (для кураторов случая 

неблагополучия); 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

(законными представителями), с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять 

на себя ответственность за то или иное поручение в классе 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 
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ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, Советов профилактики, направленных на решение 

конкретных проблем обучающихся класса, и интеграцию воспитательных влияний 

на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса, консультаций 

для родителей (в том числе в социальных сетях) для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями обучащихся или их законными представителями: 
 регулярное и своевременное информирование родителей (законных 

представителей) о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в 

целом, в том числе через электронный дневник; 

 помощь родителям (законным представителям) школьников в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников (плановых - 

согласно годовой тематике родительских собраний и внеплановых) в том числе в 

группах классов в социальных сетях, родительских чатах; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

2.2.4. Модуль «Основные школьные дела» 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, 

региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы: 

День знаний, конкурс букетов и поделок из природного материала «Все краски 

осени», конкурс «Минута славы», День учителя, фестиваль-конкурс «Мы за 

ЗОЖ!». Никольская ярмарка, «Новый год у ворот», Смотр строя и песни, концерт 

ко Дню 8 марта, Вахта Памяти; 

 участие во всероссийских акциях, посвящѐнных значимым событиям в России, 

мире: День солидарности в борьбе с терроризмом, «Зеленая Россия», «Белый 

цветок», День героев Отечества, «Блокадный хлеб», Всероссийская акция «Я - 

гражданин России», «Весенняя неделя добра», Георгиевская ленточка, 

Бессмертный полк, «Окна Победы» и других; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых 

социальных статусов в общеобразовательной организации, обществе  праздник 

«Прощание с букварем», праздник «До свидания, начальная школа»; 

 церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогов за участие в 

жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в 

развитие школы, города: церемония «Успех года»;  
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 социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнѐров, 

комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и 

другой направленности: акция «Праздник в подарок», акция «Свет в окне», акция 

«Покормите птиц», акция «Помощь приюту для животных «Теплый дом»», акция 

«Экологический десант» (уборка территории школы и памятных мест микрорайона 

Томна); 

 проводимые для жителей микрорайона  школы и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными 

датами, значимыми событиями для жителей микрорайона: День микрорайона, 

Масленица, День Победы, День памяти и скорби, «Весенняя неделя добра»; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, и т. д.), 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 педагогами и другими взрослыми. 

Информация о школьных мероприятиях выкладываются  в социальных сетях 

«ВКонтакте», «Однокласснитки», на официальном сайте МБОУ школы №1 с целью 

освещения деятельности школы в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы. 

2.2.5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнѐрами общеобразовательной организации: Городская выставка-

конкурс декоративно-прикладного творчества «Все начинается с мамы», фестиваль 

детского творчества «Рождественский подарок», фестиваль детского творчества 

«Светлый праздник», конкурс творческих проектов «Моя семейная реликвия», 

городской конкурс «История Кинешмы в камне и граните»,  городской Смотр 

строя и песни «На знамя Победы равняем шаг»; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной 

организации учебным предметам, курсам, модулям: конкурс на лучшее прочтение 

литературных произведений К.Д. Бальмонта, поэтов Серебряного века, поэтов 

Ивановского края «Солнечный эльф», конкурс чтецов «Живая классика», конкурс 

детского изобразительного искусства «Волшебный мир книги», конкурс рисунков 

«Дети и книги», муниципальный конкурс-выставка декоративно-прикладного и 

технического творчества «Красота из наших рук», легкоатлетическая эстафета на 

призы газеты «Приволжская правда»; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том 

числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с 

привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия: 

День театра,  соревнование  «Папа, мама, я – спортивная семья», посещение 
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образовательно-развлекательных программ детского города профессий «КидБург» 

(г. Ярославль), посещение Музея валенка (г. Кинешма); 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слѐты и т. п., организуемые педагогами, 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.:  

 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. 

2.2.6. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по еѐ созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида фасада, холла при входе в школу государственной 

символикой Российской Федерации, Ивановской области, городского округа 

Кинешма (флаг, герб); 

 организацию и проведение церемоний поднятия (выноса), спуска (уноса) 

государственного флага Российской Федерации; 

 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 и т. п.; 

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского почитания» в помещениях образовательной 

организации или на прилегающей территории для общественно-гражданского 

почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, 

памятников, памятных досок; 

 популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, флаг), 

баннера «Первая школа в сердце моем навсегда» используемой как повседневно, 

так и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций рисунков 

обучающихся демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 

друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в школе, 

доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

общеобразовательной 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 кабинетов, 

пришкольной территории;  
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 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 общеобразовательной организации, актуальных 

вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

2.2.7. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)». 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает:: 

 создание и деятельность в школе, в классах представительных органов 

родительского сообщества (родительского комитета школы, классов), 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, 

деятельность представителей родительского сообщества в общешкольный 

родительский комитет; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, 

условий обучения и воспитания; 

 дни «открытых дверей», в которые родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, 

педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с 

обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 

педагога - психолога, врачей, социальных работников, служителей традиционных 

российских религий, обмениваться опытом;   

 родительские чаты в социальных сетях, группы с участием педагогов, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная 

деятельность;   

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в соответствии с 

порядком привлечения родителей (законных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

 целевое взаимодействие с администрацией и педагогическим коллективом 

Кинешемского детского дома. 

2.2.8. Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для включения в 

вариативную коллективную творческую и социально-значимую деятельность, 

самовыражения и самореализации. Участие в самоуправлении даѐт возможность 

подросткам попробовать себя в различных социальных ролях, получить опыт 

конструктивного общения, совместного преодоления трудностей, формирует личную и 

коллективную ответственность за свои решения и поступки. Поскольку учащимся 

младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 
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(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

При организации общешкольного уровня самоуправления решаются следующие задачи: 

планирование, организация и анализ общешкольных мероприятий и культурно-

образовательных событий; разработка и внедрение инициатив ученического, 

педагогического и родительского коллективов; управление социально ориентированной 

деятельности школы; создание и укрепление общешкольных традиций. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (старост, командиров), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: спортивный сектор, сектор дисциплины и 

порядка, трудовой сектор, творческих сектор и т.п.). Уровень классных 

коллективов формируется и реализуется в каждом ученическом классе. Данный 

уровень самоуправления дает обучающимся возможность раскрыть свои 

личностные качества, получить опыт реализации различных социальных ролей в 

процессе разработки плана классных дел, подготовки и организации 

разнообразных событий класса. 

 через деятельность «Советов дела» класса (в который может входить любой 

желающий обучающийся класса), имеющих временный характер, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, акций и т.п. 

На индивидуальном уровне:  
 через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического 

самоуправления класса и школы (с увеличением доли самостоятельности по мере 

взросления): планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутри классных дел; 

 через систему постоянных и временных поручений обучающихся класса. 

2.2.9. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактическая работа направлена на формирование безопасной и комфортной среды в 

общеобразовательной организации, выявление рисков и поддержку детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Деятельность по профилактике и обеспечению безопасности предполагает создание 

условий для: 

 успешного формирования и развития личностных ресурсов обучающихся; 

 преодоления различных трудных жизненных ситуаций; 

 повышения устойчивости школьников к неблагоприятным факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной 

организации предусматривает:  

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

школе эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности (в том 

числе проведение плановых целевых инструктажей по безопасности 

жизнедеятельности согласно годовой циклограмме инструктажей)  с 

обучающимися; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 
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«групп риска» обучающихся по разным направлениям (школьная дезадаптация, 

агрессивное поведение, буллинг, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся «групп риска» 

силами педагогического коллектива,  с привлечением специалистов школы и иных 

учреждений системы профилактики (педагога-психолога, социального педагога, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 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 партнѐрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 

деструктивные детские и молодѐжные 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 

т. д.), проведение Единых дней профилактики с учреждениями системы 

профилактики; 

 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 общеобразовательной 

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, социально неадаптированные дети-мигранты, 

обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Профилактика детской дорожной безопасности. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) - целенаправленная 

деятельность по своевременному выявлению, предупреждению и устранению причин и 

условий, способствующих дорожно-транспортным происшествиям, в которых погибают и 

получают травмы обучающиеся. 

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

На уровне начального общего образования: 

 разработка безопасного маршрута «Дом-школа-дом»; 

 тематические  игры, соревнования, конкурсы, викторины; 

 практические занятия по правилам дорожного движения; 

 тематические беседы и классные часы; 

 участие в олимпиадах и конкурсах, в т.ч. дистанционно; 

 участие в Межведомственной профилактической операции «Внимание, дети!»; 
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 внеклассные мероприятия с обучающимися по основам безопасного поведения на 

улицах и дорогах, соблюдению правил дорожного движения. 

Профилактика пожарной безопасности. 
Профилактика пожарной безопасности (ПБ) – комплекс мер, направленный на то, чтобы 

минимизировать вероятность возникновения пожара, уметь действовать при пожаре, а 

также исключить факторы, которые его вызывают. 

 

На уровне начального общего образования: 

 тематические игры, соревнования, конкурсы, викторины; 

 профилактические беседы и классные часы; 

 участие в конкурсах, в том числе дистанционно; 

 встречи с сотрудниками МЧС «Осторожно, огонь!». 

Профилактика экстремизма и терроризма 

Профилактика экстремизма и терроризма направлена на воспитание у обучающихся 

уважительного отношения ко всем людям всего мира, вне зависимости от 

национальности, религии, социального и имущественного положения; воспитание 

культуры межнационального согласия и уважения; создание психологические безопасной 

поддерживающей, доброжелательной среды в образовательной организации, 

исключающей проявления агрессии, психологического и физического травмированы; 

формирование уважительного отношения к ценностям, историческому и культурному 

наследию России как многонационального и многоконфессионального государства; 

расширение возможностей для проявления социальной, творческой активности детей и 

молодежи, занятий спортом; 

В школе работа организована по следующим направлениям: 

 информирование обучающихся об экстремизме, об опасности экстремистских 

организаций; 

 разъяснение мер ответственности родителей и обучающихся за правонарушения 

экстремистской направленности; 

 формирование толерантности у подростков, повышение их социальной 

компетентности, прежде всего способности к слушанию, сочувствию, 

состраданию; 

 снижение у обучающихся предубеждений и стереотипов в сфере межличностного 

общения; 

 формирование у обучающихся понимания ценностей разнообразий и различий, 

уважения достоинства каждого человека; 

 создание условий для снижения агрессии, напряженности. 

Ежегодно 1 раз в четверть в школе проводятся плановые тренировки по эвакуация 

обучающихся. 

Профилактика правонарушений, правовое воспитание. 

Правовое воспитание - воспитательная деятельность школы, семьи, правоохранительных 

органов, направленная на формирование правового сознания и навыков, привычек 

правомерного поведения обучающихся. 

Проводимые в школе мероприятия по профилактике правонарушений, правовому 

воспитанию обучающихся:  

 тематические классные часы по правовому воспитанию; 

 неделя правовых знаний; 

 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

 тематическая беседа, посвящѐнная Дню Конституции РФ; 
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 конкурсы рисунков («Что такое хорошо, что такое плохо…» и др.); 

 профилактические беседы с сотрудниками полиции на уровне основного и 

среднего общего образования   

 классные часы по правовому воспитанию и антикоррупционному просвещению; 

 профилактические беседы («Как не стать жертвой преступления» и др.); 

 викторины, квизы («Права и обязанности подростков» и др.); 

 интерактивное занятие «Безопасность в сети Интернет; 

 проведение спортивных соревнований: «Веселые старты», День здоровья, 

легкоатлетический кросс, соревнования по футболу, эстафеты, спортивные 

конкурсы;  

 встречи   с   представителями   ПДН МО РФ «Кинешемский», прокуратуры, 

проведение профилактических бесед, тренингов по вопросам профилактики.  

В школе разработана циклограмма ежегодных плановых инструктажей по безопасности с 

обучающимися. Инструктажи проводят классные руководителями с обязательной 

фиксацией в Журнале инструктажей с обучающимися. 

Профилактика суицидов, происшествий, связанных с причинением вреда жизни и 

здоровью детей.  
Работа по профилактике суицидального поведения включает в себя разнообразные формы 

работы и охватывает все возрастные категории обучающихся. В младшем и среднем звене 

(1-7 классы) профилактика суицидального поведения заключается в формировании 

навыков самоконтроля, обучении бесконфликтному общению, конструктивным способам 

разрешения конфликтов, повышении показателей групповой сплоченности. Во всех 

возрастных группах проводится работа по формированию благоприятных 

взаимоотношений в классных коллективах, нормализации стиля общения педагогов с 

учащимися, оптимизации учебной деятельности учащихся, обучение навыкам по выходу 

из экстремальных ситуаций. 

Обязанности классного руководителя: 

 своевременное выявление учащихся с личностными нарушениями и обеспечение 

их психологической поддержкой; 

 формирование с детьми и подростками более близких отношений путем 

доверительных бесед с искренним стремлением понять их и оказать помощь; 

 профилактика здорового образа жизни; 

 проявление наблюдательности и умения своевременного распознавания признаков 

суицидальных намерений, словесных высказываний или изменений в поведении; 

 оказание помощи в учебе ученикам с низкой успеваемостью; 

 ежедневный контроль посещаемости занятий. 

Работа педагога-психолога по профилактике суицидального поведения включает в себя 

следующие мероприятия: 

 выявление учащихся с низким социальным статусом, высоким уровнем 

тревожности, конфликтности, с дезадаптацией, наличием суицидального риска  

 организация коррекционно - развивающих занятий для учащихся по снижению 

уровня тревожности, разрешению конфликтов, повышения чувства уверенности в 

себе, профилактике эмоционального неблагополучия, обучению навыкам 

эффективного взаимодействия, повышению стрессоустойчивости 

 организация часов общения «Цель жизни», «Жизнь человеку только раз дается»,   

«Не навреди своему здоровью»; 

 проведение дискуссий «Всегда ли есть выход из трудной жизненной ситуации?»,  « 

Смысл жизни. В чем он?»; 
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 разработка и реализация программ коррекции детско-родительских отношений (по 

результатам наблюдений и диагностики); 

 выступления на педагогических советах, методических объединениях классных 

руководителей, совещаниях при администрации; 

 обсуждение вопросов профилактической работы на заседаниях Совета 

профилактики по безнадзорности и правонарушений обучающихся; 

 проведение семинаров-практикумов; 

 помощь в организации тематических мероприятий, классных часов; 

 работа консультационного пункта для родителей, педагогов, учащихся. 

Важная роль в системе профилактики и безопасности отводится Совету профилактики 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних школы и Школьной 

службе примирения. 

Совет профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних 

состоит из наиболее опытных педагогических работников школы. В его состав 

обязательно входит заместитель директора по воспитательной работе, заместитель 

директора по УВР, социальный педагог, педагог-психолог, инспектор ПДН. Также в его 

состав по согласованию могут входить представители других учреждений и ведомств: 

местных органов исполнительной власти, социальной защиты населения, 

правоохранительных органов, представители других субъектов профилактики.  

Руководителем Совета профилактики является директор школы, который ежегодно 

утверждает состав Совета.  

Совет профилактики - это коллегиальный орган, целью которого является планирование, 

организация и осуществление первичной, вторичной профилактики нарушений правил 

поведения и Устава школы, правонарушений, антиобщественных действий, социального 

сиротства учащихся.  

Основными задачами деятельности Совета профилактики являются: 

 выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 

преступлений, правонарушений, антиобщественных действий, пропусков уроков 

без уважительной причины;  

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;  

 социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних находящихся на 

различных уровнях учета (МИПР, ВИПР) и обучающихся «группы риска». 

Школьная служба примирения  (ШСП) - это команда единомышленников (взрослых и 

детей), которая  решает возникшие в школе конфликты или противоречия между 

участниками образовательного процесса через восстановительные программы, а также 

распространяет в школе восстановительную культуру. В  состав ШСП входят ученики-

волонтеры (9-11классы), заместитель директора по воспитательной работе, 

Уполномоченный по правам ребенка в школе, представители родительского комитета, 

педагоги.  Куратором данной службы является педагог - психолог школы. 

Цель школьной службы примирения - развитие в школе восстановительного способа 

реагирования на конфликты и правонарушения. 

Задачи службы примирения: 

 снижение административных и ориентированных на наказание реакций на 

конфликты, нарушения дисциплины и правонарушения несовершеннолетних; 

 развитие восстановительных практик,  таких как «Восстановительная медиация» 

(Программа примирения), «Круг сообщества», Профилактические Круги и т. д.; 

 передача ценностей восстановительной культуры (таких как ответственность, 

взаимопонимание, поддержка  и т.д.) участникам образовательного процесса; 



41 

 

 включение восстановительного подхода в существующие в школе формы 

управления и воспитания (родительские собрания, педагогические советы, 

классные часы  и пр.); 

 налаживание взаимопонимания между разными участниками образовательного 

процесса. 

Наиболее востребованным направлением деятельности ШСП является проведение 

профилактических мероприятий с учениками начального общего и основного общего 

уровней образования по формированию групповой сплоченности, противодействие 

формированию буллинга в школьной среде. Волонтеры могут привлекаться к разрешению 

конфликтов, если его  участники дали на это согласие.  

Еще одним направлением деятельности ШСП является работа с  анонимными 

обращениями учеников в «Почту доверия». Волонтеры или педагог-психолог отвечают на 

письма, помогают иначе взглянуть на ситуацию,  убеждают обратиться за помощью очно, 

если это необходимо.  Заседание ШСП проходит один раз в неделю, на нем решаются 

организационные вопросы, а так же происходит обучение новых членов волонтерского 

движения основам конфликтологии. Кроме непосредственных результатов работы 

волонтеров, есть так же опосредованные: приобретенные знания по разрешению 

конфликтов ребята транслируют, общаясь в своей среде, в классе, во дворе, в семье.  

2.2.10. Модуль «Социальное партнѐрство» 
Реализация воспитательного потенциала социального партнѐрства предусматривает:   

 участие представителей организаций-партнѐров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни 

открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнѐров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны;  

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнѐрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

 

Социальный партнѐр  Формы взаимодействия  

МБУДО «Центр внешкольной 

работы» городского округа 

Кинешма  

(ЦВР)  

Организация работы кадетских классов, совместная 

организация городских мероприятий (Слет 

патриотов, «Жажда высоты»).  

МБУДО «Центр развития творчества 

детей и юношества» городского 

округа Кинешма (ЦРТДиЮ»)  

Организация конкурсов художественно-эстетической 

и гражданско-патриотической направленности.  
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МУДО «Детская школа искусств» 

городского округа Кинешма (ДШИ)  

Работа филиала на базе нашей школы, совместные 

мероприятия. Помощь в подготовке к смотру 

хоровых коллективов.  

МУДО «Детская художественная 

школа» городского округа Кинешма 

(ДХШ)  

Работа филиала на базе нашей школы, совместные 

мероприятия.  

МБУДО детско - юношеская 

спортивная школа «Арена» 

городского округа Кинешма  

Работа спортивных секций на базе МБОУ школы №1 

(«Баскетбол», «Волейбол»).  

МБУДО детско-юношеская 

спортивная школа «Волжанин» 

городского округа Кинешма  

Работа спортивных секций на базе МБОУ школы №1 

(«Футбол»).  

Городской Совет ветеранов, Совет 

Ветеранов микрорайона «Томна».  

Мероприятия гражданско-патриотической 

направленности:   

 Уроки мужества,   

 Тематические классные часы.  

Кинешемская центральная 

библиотека им. В.А. Пазухина  

Библиотечные уроки в классах, посещение 

мероприятий в библиотеке.   

Библиотека-филиал № 3 МУ ГЦБС Библиотечные уроки в классах, посещение 

мероприятий в библиотеке, организация и 

проведение конкурсов литературной 

направленности, работа клуба «Совенок» (5 класс) 

ТОС «25 микрорайон»  Совместная организация мероприятий различной 

направленности в микрорайоне (День микрорайона, 

Масленица, День Победы, День памяти и скорби, 

День защиты детей, поздравление ветеранов, 

экологические десанты).  

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав администрации городского 

округа Кинешма (КДН и ЗП)  

 Профилактическая работа с 

несовершеннолетними и (или) их законными 

представителями по предотвращению 

неуспеваемости, пропусков занятий по 

неуважительным причинам, совершения 

правонарушений.  

 Индивидуальная работа с учащимися и (или) 

их законными представителями, состоящими 

на различных уровнях учета.  

 Дни профилактики в МБОУ школе №1.  

Подразделение по делам 

несовершеннолетних МО МВД 

России «Кинешемский»  

(ПДН)  

 Профилактические беседы в классах и на 

родительских собраниях.  

 Индивидуальная работа с 

несовершеннолетними и (или) их законными 

представителями, состоящими на различных 

уровнях учета.  

ОГКУ СО «Кинешемский социально 

– реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» (СРЦН)  

Индивидуальное сопровождение 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации.  

ОГИБДД МО МВД России 

Кинешемский  

Встречи с инспектором по пропаганде, проведение 

совместных акций и операций, обеспечение 
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методическими и информационными материалами.  

Драматический театр им. А.Н. 

Островского  

 Посещение спектаклей театра.  

 Дни театра в школе.  

Киноцентр «Пасаж»  Коллективный выход классов в кино.  

ООО «Антенна» СМИ 

«Кинешемское телевидение»  

Медиа поддержка мероприятий различного уровня и 

направленности, в которых принимает участие 

школа.  

Информационный региональный 

еженедельник «168 часов».  

Медиа поддержка мероприятий различного уровня и 

направленности, в которых принимает участие 

школа.  

Информационный еженедельник 

«Кинешемец.ру»  

Медиа поддержка мероприятий различного уровня и 

направленности, в которых принимает участие 

школа.  

Туристическое агентство  «АС тур», 

«Континент».  

Организация туристических поездок.  

«Мобильный планетарий»  г. 

Нижний Новгород   

Просмотр научно-познавательных фильмов  

МУ «Управление по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям» 

городского округа Кинешма  

 Профилактические беседы с обучающимися.  

 Экскурсии в пожарную часть 

 

2.2.11. Модуль «Профориентация». 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному планированию и реализацию своего профессионального 

будущего. 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 школы 

предусматривает:  

 циклы профориентационных классных часов, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 встречи с носителями профессий; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

 профориентационные тренинги, формирующие у школьника готовность к 

профессиональному самоопределению, подводящие школьника к обдуманному, 

взвешенному, самостоятельному выбору направления дальнейшего образования, 

развивающие навыки планирования, целеполагания, самопрезентации, 

помогающие соотнести свои возможности с требованиями, предъявляемыми к той 
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или иной профессии, содействующие в определении жизненных и 

профессиональных перспектив ребенка; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

 организация профессиональных и социальных проб; 

 участие в работе всероссийском профориентационном проекте ПроеКТОриЯ: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков; 

 посещение образовательно-развлекательных программ детского города профессий 

«КидБург». 

 

Каждый возрастной период предполагает постановку своих задач. В начальной школе (1-4 

класс) - это социальная адаптация путем обучения навыкам успешной коммуникации, 

воспитания уважительного отношения к труду; знакомства с профессиями и 

профессионалами. В результате данной деятельности у обучающихся должно 

сформироваться умение общаться с одноклассниками и педагогами, понимание ценности 

труда необходимости трудиться, интерес к учебе. 

 

2.2.12. Модуль «Детские общественные объединения». 
Актуальность данного направления связана с современными условиями развития 

общества, в котором развитие социальной активности, лидерской целеустремленности, 

ответственности при выполнении общественно значимых дел является необходимой 

составляющей личностных качеств успешного человека.  

Цель: создание условий для формирования навыков эффективного взаимодействия в 

команде, построения отношений с другими людьми, проявления личностных качеств в 

решении групповых задач, развития социальной активности, формирования лидерских 

качеств, развития наставничества, поддержки общественных инициатив, в том числе в 

сфере волонтѐрства.  

Это направление реализуется через вовлечение школьников в деятельность детских 

общественных объединений. Детские общественные объединения - это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения.  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; организацию общественно 

полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного 

развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение;  



45 

 

 клубные встречи - формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, празднования знаменательных для 

членов объединения событий;  

 рекрутинговые мероприятия в школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);  

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных встреч - формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел);  

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это 

может быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто 

носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

На уровне школы функционирует детское общественное объединение «Орлята России». 

Всероссийская Программа развития социальной активности обучающихся начальных 

классов «Орлята России» позволяет решать одну из главных задач государственной 

политики в сфере образования - сохранение и развитие единого образовательного 

пространства России.  Методологической основой Программы является воспитание в 

коллективно-творческой деятельности. В рамках программы ребята совместно с 

педагогами в течение учебного года участвуют в треках: «Орлѐнок - Лидер»; «Орлѐнок - 

Эрудит»; «Орлѐнок - Мастер»; «Орлѐнок - Доброволец»; «Орлѐнок - Спортсмен»; 

«Орлѐнок - Эколог»; «Орлѐнок - Хранитель исторической памяти», предполагающими 

выполнение общественно значимых дел.  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Кадровое обеспечение 
Воспитательный процесс в школе обеспечивают специалисты: 

 заместитель директора по воспитательной работе; 

 советник директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими 

общественными организациями; 

 старшая вожатая; 

 классные руководители; 

 педагоги-психологи; 

 социальный педагог; 

 педагог-логопед; 

 библиотекарь. 

Классное руководство в 1-11 классах (44 класса) осуществляют 42 классных 

руководителя. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе и 

обучающихся с ОВЗ, обеспечивают педагоги-психологи, социальный педагог, педагог-

логопед.  

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в реализации 

рабочей программы воспитания.  Мероприятия по подготовке кадров:  
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 сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на 

работу педагогических работников  (работа школы наставничества); 

 индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе и 

по вопросам классного руководства); 

 контроль оформления учебно-педагогической документации; 

 проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и 

другим проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения 

обучающихся;  

 участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам 

воспитания; 

 участие в работе городских и региональных  методических объединений 

представление опыта работы школы. 

Ежегодно педагогические работники проходят повышение квалификации по актуальным 

вопросам воспитания в соответствии с планом-графиком. 

К реализации воспитательных задач привлекаются также специалисты других 

организаций: работники КДН и ОДН, участковый, специалисты городского 

краеведческого музея, актеры городского драмтеатра. 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 
Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ СОШ № 1 обеспечивают 

следующие локальные нормативно-правовые акты: 

 Положение о воспитательной работе; 

 Положение о профориентационной работе; 

 Положение об организации внеурочной деятельности; 

 Положение о классном руководстве; 

 Положение о Центре детских инициатив; 

 Положение о Штабе по воспитательной работе 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся и др. 

Нормативные акты расположены на официальном сайте школы по адресу: https://sh1-

kineshma-r24.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?cur_cc=50&curPos=180 

 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 
Для данной категории обучающихся в МБОУ школе № 1 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 ритмов 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, 

https://sh1-kineshma-r24.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?cur_cc=50&curPos=180
https://sh1-kineshma-r24.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?cur_cc=50&curPos=180
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событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в 

своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной 

организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

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, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

 личностно ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 
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.  

 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даѐт возможность стимулировать 
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индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учѐтом наличия ученического 

самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при еѐ организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, 

фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального 

портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги - размещение имен (фамилий) обучающихся или названий классов в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чѐм-либо. 

В МБОУ школе №1 система поощрения социальной успешности и проявления активной 

жизненной позиции учеников организована как ежегодный конкурс «Успех года», 

который проводится в конце учебного года по уровням образования (НОО, ООО, СОО).  

 

Номинации конкурса: 

 «Ученик года»; 

 «Творческий успех года» 

 «Спортивный успех года»; 

 «Лидер года» 

 «Кадет года» 

 «Самый классный класс»; 

 «Учитель года»; 

 «Самый классный классный»; 

 «Самый активный родитель». 

 

Принять участие в конкурсе могут все желающие. Фиксация достижений участников 

осуществляется в виде портфолио в течение учебного года. Итоги подводятся в конце 

учебного года. Обсуждение кандидатур осуществляет комиссия «Успех года», в состав 

которой входят представители администрации, педагоги школы, представители 

Ученического Совета и общешкольного родительского комитета, которые принимают 

решение о победителях конкурса по каждой номинации по итогам голосования. 

 

Портфолио конкурсантов должно включать: 

 артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии призов 

и т. д.; 

 артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, фото и т. п. 
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Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся: 

 объявление благодарности; 

 награждение грамотой; 

 вручение сертификатов и дипломов; 

 награждение ценным подарком. 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка МБОУ 

школы №1 осуществляет посредством направления благодарственного письма. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах 

награждения размещается на сайте школы и ее странице в социальных сетях. 

                           3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС. Основным методом анализа воспитательного 

процесса в образовательной организации является ежегодный самоанализ воспитательной 

работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения с 

привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включено в календарный план 

воспитательной работы. 

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;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 

как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений 

между школьниками и педагогами;  

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого  планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;  

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации, и саморазвития детей.  

 

Основные направления анализа воспитательного процесса 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 
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социальным педагогом (при наличии)) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

 какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось 

решить за прошедший учебный год; 

 какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

 какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

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, классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, представителями совета обучающихся. 

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; 

 деятельности детских общественных объединений. 

Итогом самоанализа организуемой в МБОУ школе №1 воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 
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Приложение 2 к приказу №272-ОД от 31.08.2023 г 

Федеральный учебный план начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 
Вариант N 1 

Предметные области Классы Количество часов в неделю Всего 

Учебные предметы 1 1 

доп. 

2 3 4  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- - - 1 1 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 

Физическая культура 

(Адаптивная 

физическая культура) 

3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 
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коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего 31 31 33 33 33 161 

 

Федеральный календарный учебный график АОП ЗПР (вариант 7.2) 
Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организуется по 5-дневной учебной неделе, в субботу возможна организация и проведение 

занятий в рамках внеурочной деятельности. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 дополнительном и 1 классе - 33 недели. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: 1 четверть - 8 учебных недель 

(для 1 - 4 классов); 2 четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 классов); 3 четверть - 10 

учебных недель (для 2 - 4 классов), 9 учебных недель (для 1 классов и 1 дополнительных 

классов); 4 четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 

классов); 

по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 

классов); 

дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 классов и 1 дополнительных 

классов); 

по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 

классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не должна превышать 40 минут. 

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. 

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 объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов и 1-х дополнительных - 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 неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры. 

Обучение в 1 классе и 1 дополнительном классе осуществляется с соблюдением 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=441707&date=30.04.2023&dst=100137&field=134
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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 позднее 19 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 необходимо 

организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учетом 

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 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года. 

 

Календарный учебный график 2023 – 2024 учебный год 
 

Начало учебного года – 1 сентября 2023 г. Окончание учебного года – 24 мая 2024 г. 

Режим работы – пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года: 

Четверти, каникулы Продолжительность 

учебных четвертей: 

Сроки каникул Продолжительность 

каникул 

1 четверть с 1 сентября 2023 года по 

28 октября 2023 года 

  

Осенние каникулы  с 29.10.2023 по 
06.11.2023 

включительно 

9 календарных дней 

2 четверть с 7 ноября 2023 года 
по 30 декабря 2023 года 

  

Зимние каникулы  с 31.12.2023 по 
08.01.2024 

включительно 

9 календарных дней 

3 четверть с 09 января 2024 года 
по 24 марта 2024 года 

  

Весенние каникулы  с 25.03.2024 по 
02.04.2024 

включительно 

9 календарных дней 

Дополнительные 

каникулы для 1 

классов 

 с 10.02.2024 по 
18.02.2024 

включительно 

9 календарных дней 
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4 четверть с 03 апреля 2024 года 
по 24 мая 2024 года 

  

Летние каникулы  с 25.05.2024 по 
31.08.2024 

 

Расписание (график) звонков 

1 классы 

Уроки Время   

I полугодие II полугодие 

Время 
учебного занятия 

понедельник (вторник- 

пятница) 

понедельник (вторник-пятница) 

 08.00 – 08.20 
Внеурочная 

деятельность 

«Разговор о 

важном» 

 08.00 – 08.20 
Внеурочная 

деятельность 

«Разговор о 

важном» 

 

1 08.30 - 09.05 08.00 – 08.35 08.30 – 09.10 08.00 – 08.40 

2 09.25 - 10.00 08.55 – 09.30 09.25 – 10.05 08.55 – 09.35 

Динамическая 
пауза 

10.00 – 11.00 09.50 – 10.25 10.20 – 11.00 09.50 – 10.30 

3 11.10 – 11.45 10.45 – 11.20 11.10 – 11.50 10.45 – 11.25 

4 12.00 – 12.35 11.35 – 12.10 12.00 – 12.40 11.35 – 12.15 

5 12.50 – 13.25 12.20 – 12.55 12.50 – 13.30 12.20 – 13.00 

Продолжительность уроков в 1 классах в 1 полугодии – 35 минут, со 2 полугодия – 40 

минут. После окончания учебных занятий дети посещают занятия внеурочной 

деятельности. 

 

2 классы, 3д класс 

Уроки Время 
(понедельник) 

Время 
(вторник-пятница) 

 

Приѐм детей 07.30 - 08.00 07.30 - 08.00  

 08.00 – 08.20 
Внеурочная деятельность 

«Разговор о важном» 

  

1. 08.30 – 09.10 08.00 – 08.40 Перемена 15 мин 

2. 09.25 – 10.05 08.55 – 09.35 Перемена 15 мин 

3. 10.20 – 11.00 09.50 – 10.30 Перемена 10 мин 

4. 11.10 – 11.50 10.45 – 11.25 Перемена 10 мин 

5. 12.00 – 12.40 11.35 – 12.15  

Продолжительность уроков во 2 классах - 40 минут. 

После окончания учебных занятий дети посещают занятия внеурочной 

деятельности. 

13.00 – 13.20 обед 

13.30 - 14.00 занятие внеурочной деятельности 
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3абвг классы, 4 классы 

Уроки Время 
(понедельник) 

Время 
(вторник-пятница) 

 

Приѐм детей 07.30 - 08.00 07.30 - 08.00  

 08.00 – 08.20 
Внеурочная деятельность 

«Разговор о важном» 

  

1. 08.30 – 09.15 08.00 – 08.45 Перемена 20/15 мин 

2. 09.30 – 10.15 09.00 – 09.45 Перемена 15 мин 

3. 10.30 – 11.15 10.00 – 10.45 Перемена 15 мин 

4. 11.30 – 12.15 11.00 – 11.45 Перемена 15 мин 

5. 12.25 – 13.15 12.00 – 12.45  

Продолжительность уроков в 3, 4 классах - 45 минут. 

После окончания учебных занятий дети посещают занятия внеурочной 

деятельности. 

13.00 – 13.20 обед 

13.30 - 14.00 занятие внеурочной деятельности 

4. Сроки проведения промежуточных аттестаций 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной 
деятельности в формах согласно локальному нормативному акту школы 
«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ школы №1» с 08 
апреля 2024 года по 15 мая 2024 года. 

 

 

Календарный план рабочей программы воспитания 

на 2023- 2024 учебный год для 1-4 классов (уровень НОО). 
 

2023 год Педагога и наставника (Указ Президента от 27.06.2022 г. № 401) 

2018-2027 Десятилетие детства в Российской Федерации (Объявлено Указом Президента 

Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240) 

2022-2031 Десятилетие науки и технологий (Указ Президента от 25.04.2022 г. № 231) 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

МОДУЛЬ «УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Урок знаний 1-4 01.09.2023 Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Международный день 

распространения грамотности 

(информационная минутка на уроках 

русского языка) 

1-4 08.09.2023 Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

1-4 04.10.2023 Классные 

руководители 1-4 

классов. 
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Педагог-

организатор ОБЖ  

Всемирный день математики (уроки-

игры, уроки-соревнования) 

1-4 16.10.2023 Учителя 1-4 

классов 

 

Библиотечный урок (посвященный 

Международному дню школьных 

библиотек) 

1-4 20-25.10.2023 Школьный 

библиотекарь 

Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Единый урок прав человека 1-4 10.12.2023 Учителя 1-4 

классов 

Интерактивные уроки родного 

русского языка к Международному 

дню родного языка 

1-4 16.02.2024 Учителя 1-4 

классов 

Библиотечный урок «День Защитника 

Отечества». 

1-4 22.02.2024 Учителя 1-4 

классов 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской 

обороны) 

1-4 01.03.2024 Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Педагог - 

организатор  ОБЖ 

Всемирный день иммунитета (минутка 

информации на уроках окружающего 

мира) 

1-4 01.03.2024 Учителя 1-4 

классов 

Урок окружающего мира  «День 

Земли» 

1-4 18.03.2024 Учителя 1-4 

классов 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(День пожарной охраны) 

1-4 26.04.2024 Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Педагог-

организатор ОБЖ 

Музейный урок, посвященный 

Международному Дню музеев. 

1-4 17.05.2024 Учителя 1-4 

классов 

Руководитель 

школьного музея 

День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на уроках 

окружающего мира) 

1-4 22.05.2024 Учителя 1-4 

классов 

День славянской письменности и 

культуры (информационная минутка 

на уроках русского языка) 

1-4 24.05.2024 Учителя 1-4 

классов 

Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная 

агитация школьных стендов 

предметной направленности) 

1-4 В течение 

учебного года 

Учителя 1-4 

классов 

Учителя-

предметники 

Внутриклассное шефство 1-4 В течение Учителя 1-4 
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учебного года классов 

Учителя-

предметники 

Игровые формы учебной деятельности 1-4 В течение 

учебного года 

Учителя 1-4 

классов 

Учителя-

предметники 

Интерактивные формы  учебной 

деятельности 

1-4 В течение 

учебного года 

Учителя 1-4 

классов 

Учителя-

предметники 

Музейные уроки 1-4 В течение 

учебного года 

Учителя 1-4 

классов 

Учителя-

предметники 

Руководитель 

школьного музея 

Библиотечные уроки 1-4 В течение 

учебного года 

Учителя 1-4 

классов 

Учителя-

предметники 

Библиотекарь 

школы 

Мероприятия по  учебному плану 

учителей начальных классов 

1-4 В течение 

учебного года 

Учителя 1-4 

классов 

МОДУЛЬ «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Реализация курсов внеурочной 

деятельности в соответствии с Планом 

внеурочной деятельности на 2023-2024 

учебный год и расписанием занятий 

внеурочной деятельности. 

1-4  В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР 

Руководители 

курсов внеурочной 

деятельности 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Работа с классным коллективом 

Классный час «Разговор о важном» 1-4 Еженедельно 

(понедельник) 

Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Работа с государственными символами 

России 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Изучение классного коллектива 1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Разработка/актуализация маршрутов 

безопасного движения «Дом-школа-

дом» 

1-4 Сентябрь 2023 Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Составление социального паспорта 

класса. 

1-4 До 25.09.2023 Классные 

руководители 1-4 

классов. 
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Проведение плановых (согласно 

годовой циклограмме) и внеплановых 

инструктажей по технике безопасности 

и правилам безопасного поведения. 

1-4 Ежемесячно Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Организация участия класса в 

основных школьных делах 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Организация участия обучающихся 

класса в  конкурсах, фестивалях 

муниципального, регионального, 

Всероссийского уровней. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Организация участия класса в 

олимпиадах,  марафонах, 

тестировании. Предоставление 

отчетных статистических данных. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Участие в межведомственных 

комплексных профилактических 

операциях: 

«Всеобуч» 

 «Внимание, родители!» 

«Лидер» 

«Здоровый образ жизни» 

«Безнадзорные дети» 

1-4  

 

Сентябрь 2023г. 

Октябрь 2023г 

Ноябрь 2023г. 

Март 2024г. 

Май 2024г. 

Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Зам. директора по 

ВР 

Ведение отчетной документации 

индивидуальной профилактической 

работы с обучающимися класса. 

1-4 В течение 

учебного года 

Кураторы ИПР в 1-

4 классов 

Предоставление по требованию 

администрации, социального педагога 

характеристик обучающихся и /или  их 

семей, актов ЖБУ проживания. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Организация экскурсий. 1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 1-4 

классов. 

День театра 1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Организация участия класса в 

добровольческих и благотворительных 

акции, экологических субботниках 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Самоанализ воспитательной работы за 

2023-2024 учебный год. 

1-4 Май 2024 Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Тематические мероприятия и классные часы (согласно календарю образовательных 

событий на 2023-2024 учебный год) 

Классный час «Боль Беслана», 

посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

1-4 02.09.2022 Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Международный день 1-4 08.09.2022 Классные 
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распространения грамотности руководители 1-4 

классов. 

Мероприятия, посвященные 

Всероссийской неделе безопасности. 

1-4 25-29.09.2023 Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Мероприятия в рамках Всероссийского 

урока безопасности в сети Интернет  

1-4 октябрь-декабрь 

2023 

Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Международный день пожилых людей 1-4 02.10.2022 Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Международный день музыки 1-4 02.10.2022 Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Международный день учителя 1-4 05.10.2022 Классные 

руководители 1-4 

классов. 

День отца в России 1-4 20.10.2022 Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Международный день школьных 

библиотек 

1-4 25.10.2022 Классные 

руководители 1-4 

классов. 

День народного единства 1-4 07.11.2023 Классные 

руководители 1-4 

классов. 

День начала Нюрнбергского процесса 1-4 20.11. 2023 Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Мероприятия, посвященные 

Всероссийскому дню правовой 

помощи детям 

1-4 20.11. 2023 Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Школьный  

Уполномоченный 

по правам  

ребенка 

День матери в России 1-4 26.11.2023 Классные 

руководители 1-4 

классов. 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

1-4 30.11.2023 Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Всемирный день борьбы со СПИДом 1-4 01.12.2023 Классные 

руководители 1-4 

классов. 

День неизвестного солдата 1-4 03.12.2023 Классные 

руководители 1-4 

классов. 

https://www.единыйурок.рф/index.php/plan-meropriyatij-kontseptsii-bezopasnosti/edinyj-urok-po-bezopasnosti-v-seti-internet-2018
https://www.единыйурок.рф/index.php/plan-meropriyatij-kontseptsii-bezopasnosti/edinyj-urok-po-bezopasnosti-v-seti-internet-2018
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Международный день инвалидов 1-4 03.12.2023 Классные 

руководители 1-4 

классов. 

День добровольца (волонтѐра) в 

России 

1-4 05.12.2023 Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Руководитель 

волонтерского 

объединения 

школы 

День Героев Отечества 1-4 08.12.2023 Классные 

руководители 1-4 

классов. 

День Конституции Российской 

Федерации 

1-4 12.12.2023 Классные 

руководители 1-4 

классов. 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации 

1-4 12.12.2023 Классные 

руководители 1-4 

классов. 

День памяти жертв Холокоста. Единый 

Урок мужества, посвященный Дню 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

1-4 27.01.2024 Классные 

руководители 1-4 

классов. 

День  победы Вооруженных сил СССР 

над армией гитлеровской Германии в 

1943 году в Сталинградской битве 

1-4 02.02.2024 Классные 

руководители 1-4 

классов. 

День российской науки 1-4 08.02.2024 Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Беседы, посвященные Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

1-4 15.02.2024 Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Международный день родного языка 1-4 21.02.2024 Классные 

руководители 1-4 

классов. 

День защитника Отечества 1-4 22.02.2024 Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Беседа медицинского персонала 

школы «Слагаемые твоего  

иммунитета», посвященная 

Всемирному дню иммунитета. 

1-4 01.03.2024 Зам. директора по 

ВР 

Медицинские 

работники школы 

Информационная минутка «Мы 

вместе», посвященная Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

1-4 17.03.2024 Классные 

руководители 1-4 

классов. 

День космонавтики. 65 лет со дня 

запуска СССР первого искусственного 

1-4 12.04.2024 Классные 

руководители 1-4 



61 

 

спутника Земли классов. 

День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны 

1-4 19.04.2024 Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Всемирный день Земли 1-4 21.04.2024 Классные 

руководители 1-4 

классов. 

День Победы 1-4 05.05.2024. Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Международный день семьи 1-4 15.05.2024 Учителя 1-4 

классов 

День славянской письменности и 

культуры 

1-4 24.05.2024 Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися.  

1-4 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Курирование обучающихся, состоящих 

на различных видах 

профилактического учета 

1-4 В течение 

периода учета 

Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Адаптация обучающихся 1 Сентябрь-

октябрь 2023 

Педагог-психолог 

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 1–4 

классов 

Работа с учителями, преподающими в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение единых 

требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

1-4 Еженедельно Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Учителя 

физкультуры 

Учителя 

иностранного 

языка 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности. 

Работа с родителями обучащихся или их законными представителями 

Выбор родительского комитета класса 

и представителей в Общешкольный 

родительский комитет. 

1-4 Сентябрь 2023 Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Классные родительские собрания  

(Родительский всеобуч). 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Привлечение родителей к организации 

и проведению мероприятий класса 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 1-4 
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классов. 

Индивидуальное консультирование.  1-4 В течение 

учебного года  

Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Работа с семьями обучающихся, в 

отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая 

работа. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Информирование родителей через 

группы родителей класса в социальных 

сетях. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 1-4 

классов. 

МОДУЛЬ «ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

День знаний. Торжественная линейка. 1-4 01.09.2023 Зам. директора по 

ВР 

Церемония подъѐма (выноса) 

Государственного флага Российской 

Федерации. 

Церемония спуска (относа) 

Государственного флага Российской 

Федерации. 

1-4 Еженедельно 

(понедельник) 

Еженедельно  

(пятница) 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Конкурс букетов и поделок из 

природного материала «Все краски 

осени». 

1-4 18-22.09.2023 Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Конкурс «Минута славы» 1-4 25-29.09.2023 Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Концерт, посвященный 

Международному Дню учителя 

1-4 05.10.2023 Зам. директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

Фестиваль – конкурс «Мы – за ЗОЖ!» 1-4 13-17.11.2023 Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Выставка декоративно прикладного 

творчества и фотографий, 

посвященная Дню матери. 

1-4 Ноябрь 2023 Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Неделя правовых знаний 1-4 13-17.11.2023 Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Инспектор ПДН 

Декада патриотического воспитания 1-4 1-10.12.2023 Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 1-4 

классов. 
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«Никольская ярмарка» 4 19.12.2023 Зам. директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

«Новый год у ворот» 1-4 25-29.12.2023 Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Зам. директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

Конкурс снежных фигур. 1-4 Январь 2024 Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Зам. директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

Смотр строя и песни, посвящѐнный 

Дню защитника Отечества 

4 15-22.02.2024 Классные 

руководители 4 

классов.                

Зам. директора по 

ВР 

Широкая масленица 1-4 Март 2024. Классные 

руководители 4 

классов.                

Зам. директора по 

ВР 

Концерт, посвященный 

Международному женскому дню 8 

марта 

1-4 07.03.2024 Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Вахта Памяти.  1-4 02-08.05.2024 Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Итоговая линейка «Успех года» 1-3 22.05.2024 Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Зам. директора по 

ВР 

Праздник прощания с начальной 

школой 

4 25.05.2024 Классные 

руководители 4 

классов.                

Зам. директора по 

ВР 

Благотворительные и добровольческие 

акции, экологические субботники. 

1-4 В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР 

МОДУЛЬ «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

Городская выставка-конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

1-4 Ноябрь 2023 Классные 

руководители 1-4 
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«Все начинается с мамы» классов. 

Зам. директора по 

ВР 

Областная акция «Покормите птиц!» 1-4 Ноябрь 2023 – 

февраль 2024 

Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Фестиваль детского творчества 

«Рождественский подарок» 

1-4 Декабрь 2023 Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Муниципальный конкурс «Мастерская 

Деда Мороза» 

1-4 Декабрь 2023 Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Конкурс детского изобразительного 

искусства «Волшебный мир книги» 

1-4 Январь – март 

2024 

Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Конкурс рисунков «Дети и книги» 1-4 Февраль – март 

2024 

Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Муниципального этап Всероссийского 

конкурса творческих проектов 

учащихся, студентов и молодежи «Моя 

семейная реликвия» 

3-4 Март 2024 Классные 

руководители 3-4 

классов. 

Муниципальный конкурс-выставка 

декоративно-прикладного и 

технического творчества «Красота из 

наших рук» 

1-4 Март 2024 Классные 

руководители 1-4 

классов. 

 

Муниципальный этап областного 

фестиваля детского творчества 

«Светлый праздник». 

1-4 Апрель - май 

2024 

Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Областной  конкурс «Зеленая планета» 

 

2-4 Май 2024 Классные 

руководители 2-4 

классов. 

Мероприятия и конкурсы  по плану 

учреждений дополнительного 

образования. 

1-4 В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО - ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ» 

Организация и проведение церемоний 

поднятия (выноса), спуска (уноса) 

государственного флага Российской 

Федерации 

1-4 В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР 

Оформлению школьных кабинетов 1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Оформление классных уголков 1-4 Сентябрь 2023 Классные 

руководители 1-4 

классов. 
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Уход за растениями в кабинетах 1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Событийный дизайн 1-4 В течение года Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных 

значимым событиям и памятным датам 

1-4 В течение 

учебного года  

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Озеленение пришкольной территории 1-4 Май-сентябрь 

2024 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 1-4 

МОДУЛЬ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ» 

Формирование Общешкольного 

родительского комитета. 

1-4 Сентябрь 2023 Классные 

руководители 1-4 

классов 

Администрация 

школы 

Работа Общешкольного родительского 

комитета 

1-4 В течение 

учебного года. 

Администрация 

школы 

Общешкольные родительские 

собрания (Родительский всеобуч). 

1-4 В течение 

учебного года 

Администрация 

школы 

Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях школы, города. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Администрация 

школы 

Индивидуальное консультирование.  1-4 По запросу 

родителей в 

течение учебного 

года  

Администрация 

школы 

Педагог-психолог  

Социальный 

педагог 

Инспектор ПДН 

Работа с семьями обучающихся, в 

отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая 

работа. 

1-4 В течение 

учебного года 

Администрация 

школы 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Инспектор ПДН 

Информирование родителей через  

сайт школы и группу школы в 

социальных сетях. 

1-4 В течение 

учебного года 

Администрация 

школы 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 
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Распределение поручений в классе 2-4 Сентябрь 2023 Классные 

руководители 1-4 

классов 

Работа в соответствии с поручениями 

и обязанностями. 

2-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Профилактика детской дорожной 

безопасности (по отдельному плану) 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Профилактика пожарной безопасности 

(по отдельному плану) 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Профилактика экстремизма и 

терроризма (по отдельному плану) 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Инспектор ПДН 

Профилактика правонарушений, 

правовое воспитание (по отдельному 

плану) 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Инспектор ПДН 

Профилактика суицидов, 

происшествий, связанных с 

причинением вреда жизни и здоровью 

детей (по отдельному плану) 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Педагог-психолог 

школы 

Работа Совета профилактики 

правонарушений (по отдельному 

плану) 

1-4 В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

 

Работа Школьной службы примирения 

(по отдельному плану) 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Педагог-психолог 

школы 

МОДУЛЬ «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО» 

Участие в конкурсах художественно-

эстетической и гражданско-

патриотической направленности. 

1-4 В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ», 

МБУДО «ЦВР» 

Работа филиалов ДХШ и ДШИ на базе 

нашей школы 

1-4 В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР 

ДШИ, ДХШ 

Работа спортивных секций на базе 

школы 

1-4 В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР 
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МБУДО «Арена» 

МБУДО 

«Волжанин» 

Участие в межведомственных 

комплексных профилактических 

операциях: 

«Всеобуч» 

 «Внимание, родители!» 

«Лидер» 

«Здоровый образ жизни» 

«Безнадзорные дети» 

1-4  

 

Сентябрь 2023. 

Октябрь 2023 

Ноябрь 2023. 

Март 2024. 

Май 2024. 

Зам. директора по 

ВР 

ПДН МО МВД 

России 

«Кинешемский» 

КДНиЗП 

Профилактические мероприятия  с 

обучающимися 

1-4 В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР  

ПДН МО МВД 

России 

«Кинешемский» 

МУ «ГО и ЧС» 

ГИМС 

ОГИБДД МО МВД 

Просмотр научно-познавательных 

фильмов. 

1-4 В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР 

«Мобильный 

планетарий»  г. 

Нижний Новгород   

День театра 1-4 В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР 

Драмтеатр им. А.Н. 

Островского 

Летняя практика студентов в лагере 

дневного пребывания МБОУ школы 

№1. 

1-4 Июнь, июль 2024 Зам. директора по 

ВР 

ОГБОУ СПО 

Кинешемский 

педагогический 

колледж   

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Цикл встреч «Профессии наших 

родителей», «Трудовые династии моей 

семьи» 

1-4 1 раз в четверть Классные 

руководители 1-4 

классов 

Час общения «Все работы хороши, 

выбирай на вкус!» 

1-4 4 четверть Классные 

руководители 1-4 

классов 

Классный час «Мое хобби» 1-4 2 четверть Классные 

руководители 1-4 

классов 

Организация профориентационных игр 

в урочной и внеурочной деятельности 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Встреча с представителями разных 1-4 В течение Классные 
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профессий учебного года руководители 1-4 

классов 

Посещение образовательно-

развлекательных программ детского 

города профессий «КидБург» 

1-4 В течение 

каникулярного 

периода 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Участие в работе всероссийского 

профориентационного проекта 

(ПроеКТОриЯ 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

Мероприятия Всероссийской 

программы развития социальной 

активности обучающихся начальных 

классов «Орлята России» 

1-4 В течение 

учебного года 

Советник по 

воспитанию 

Смирнова З.М. 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И ПРОЯВЛЕНИЙ 

АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Подготовка к участию в конкурсе 

«Успех года» (формирование 

портфолио достижений) 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Конкурс «Успех года» 1-4 Май 2024 Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

 

 
Календарь образовательных событий на 2023-2024 учебный год 

Сентябрь 

1 День знаний 

1-30 Месячник безопасности 

7 День Бородинского сражения 

27 День работника дошкольного образования 

Октябрь 

1 Международный день пожилых людей 

1 Международный день музыки 

16 День рождения Хворостовского Д.А. 

20 День отца в России 

Ноябрь 

4 День народного единства 

10 День сотрудника внутренних дел Российской федерации 

18 День рождения Деда Мороза 

20 День рождения детского сада 

24 День матери в России 

30 День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь 
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3 День Неизвестного Солдата 

3 Международный день инвалидов 

5 День добровольца (волонтера) в России 

8 Международный день художника 

9 День Героев Отечества 

12 День Конституции Российской Федерации 

Январь 

21 Международный день объятий 

24 День рождения Сурикова В.И. 

27 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

Февраль 

8 День российской науки 

17 Международный день доброты 

23 День защитника Отечества 

Март 

8 Международный женский день 

11-17 Масленица 

18 День воссоединения Крыма с Россией 

27 Всемирный день театра 

Апрель 

12 День космонавтики 

22 Всемирный день Земли 

30 День пожарной охраны 

Май 

1 Праздник Весны и Труда 

9 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

19 День детских общественных организаций России 

24 День славянской письменности и культуры 

Июнь 

1 День защиты детей 

5 Всемирный день окружающей среды 

6 

День русского языка, день рождения великого русского поэта Александра 

Сергеевича Пушкина (1799-1837) 

12 День России 

16 День медицинского работника 

22 День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 

Июль 

3 День рождения ГИБДД 

8 День семьи, любви и верности 

30 День дружбы 

30 День военно-морского флота России 

Август 

2 День военно-воздушных войск 

12 День физкультурника 
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22 День Российского флага 

 

План внеурочной деятельности.  
План внеурочной деятельности начального уровня образования МБОУ школы №1 

на 2023/24 учебный год 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программа Формы 

организации 

ВД 

Классы 

1б 1г 2б 2в 3б 3д 4б 4г 

Коммуникативная 

деятельность 

«Разговор о 

важном» 

Классный час 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Орлята России» КТД, игры, 

проекты, 

социальные 

активности 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительная 

«Народные 

подвижные игры» 

Игровая 

секция 

1 1       

«Подвижные игры» Кружок   1 1 1 1 1 1 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

«Экологический 

букварь» 

Кружок  1   1    

«Учение с 

увлечением!» 

«Смысловое 

чтение» 

  1       

«Интеллектуальные 

витаминки» 

Кружок   1 1 1 1   

«Секреты речи» Кружок   1 1   1  

«Скорочтение» Кружок      1   

«Умники и умницы» Кружок       1  

«Хорошо хочу 

учиться» 

Кружок        1 

«Читайка» Кружок        1 

«Занимательная 

математика» 

Кружок         

Итого за неделю   3 5 5 5 5 5 5 5 

Всего за год   102 170 170 170 170 170 170 170 
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Приложение 3 к приказу №272-ОД от 31.08.2023 г. 

 

Изменения в АОП ТНР, вариант 5.1 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  
 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Срок освоения – 4 года. 

 

Рабочая программа учебного предмета включает: 

содержание учебного предмета; 

планируемые результаты освоения учебного предмета; 

тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания 

различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании. 

Рабочая программа учебного предмета сформирована с учетом рабочей программы 

воспитания. Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

• включение в урок практико-ориентированных и метапредметных заданий, 

актуальных для обучающихся, их семей, окружения, города и т.п. Такая деятельность 

развивает способность приобретать знания через призму их практического применения; 
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• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения: 

• использование на уроке знакомых детям, а потому более действенных примеров, 

образов, метафор. Это поможет учителю сократить дистанцию между ним и его 

учениками, поможет стать для школьников значимым взрослым, будет способствовать 

созданию детско-взрослых общностей, столь важных в воспитании; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 

 

Содержание учебного предмета. 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте 

Начальным    этапом    изучения    учебных    предметов    «Русский    язык», 

«Литературное чтение» в 1 классе является учебный курс «Обучение грамоте»: 

обучение письму идѐт параллельно с обучением чтению. На учебный курс 

«Обучение грамоте» рекомендуется отводить 9 часов в неделю: 5 часов учебного 

предмета «Русский язык» (обучение письму) и 4 часа учебного предмета 

«Литературное чтение» (обучение чтению). Продолжительность учебного курса 

«Обучение грамоте» зависит от уровня подготовки класса и может составлять от 20 

до 23 недель, соответственно, продолжительность изучения систематического курса в 1 

классе может варьироваться от 10 до 13 недель. 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, на основе собственных игр, занятий. Участие в диалоге. 

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

Слово и предложение 

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

изменение их порядка. 

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

значением слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Фонетика 

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

последовательности звуков в слове и определение количества звуков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со 

звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных 

ударных и безударных, согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих. Определение 

места ударения. Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в 

слове. Ударный слог. 
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Графика 

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

графики. Буквы гласных как показатель твѐрдости – мягкости согласных звуков. Функции 

букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в 

конце слова. Последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение 

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

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

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

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

на материале небольших прозаических текстов и стихотворений. 

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

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

списывании. 

Письмо 

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

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, 

аккуратным почерком. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 

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

которых не расходится с их произношением. Приѐмы 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. Твѐрдые 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 твѐрдости 

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

письме мягкости согласных звуков буквами «е», «ѐ», «ю», «я», «и». Функции букв «е», 

«ѐ», «ю», «я». Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в 

конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах, 

например, стол и конь. 
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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 основе ограниченного перечня 

слов, отрабатываемого в учебнике, включѐнном в федеральный перечень учебников. 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия

 предмета (ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

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

слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из 

набора форм слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

раздельное написание слов в предложении; 

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

фамилиях людей, кличках животных; 

перенос слов (без учѐта 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. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение русского языка в 1 классе позволяет на пропедевтическом уровне 

организовать работу над рядом метапредметных результатов: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
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Базовые логические действия: 

сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные 

особенности гласных и согласных звуков; твѐрдых и мягких согласных звуков; 

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

определять совпадения и расхождения в звуковом и буквенном составе слов; 

устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделять признаки 

сходства и различия; 

характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; 

твѐрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов 

с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия: 

проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, 

подбирать слова к модели; 

формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

  

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации:   уточнять   написание   слова по 

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

отрабатываемых в учебнике; 

анализировать графическую информацию – модели звукового состава слова; 

самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения 

нормы речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога; воспринимать разные точки зрения; 

в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; строить

 устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; 

о звуковом и буквенном составе слова. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

определять последовательность учебных операций при проведении звукового 

анализа слова; 

определять последовательность учебных операций при списывании; 

удерживать    учебную    задачу    при    проведении    звукового    анализа, при 

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

применять отрабатываемый способ действия, соотносить цель и результат. 

Самоконтроль: 

находить ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме под 

диктовку или списывании слов, предложений, с опорой на указание педагога о наличии 

ошибки; 

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

 

Совместная деятельность 



76 

 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по еѐ 

достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения 

участников совместной работы; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

  

2 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры. Первоначальные представления о многообразии языкового пространства 

России и мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение 

ударных и безударных гласных звуков, согласного звука [й’] и гласного звука [и], твѐрдых 

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

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

функции букв «е», «ѐ», «ю», «я» (повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твѐрдости – мягкости согласные звуки. Парные и непарные 

по звонкости – глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный – согласный; гласный ударный – 

безударный; согласный твѐрдый – 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», «ѐ», «ю», «я» 

(в начале слова и после гласных). 

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

алфавита при работе со словарями. 

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

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

Орфоэпия 

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

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов 

(орфоэпического словаря учебника) для решения практических задач. 

Лексика 

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

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

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

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). Наблюдение за 

использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика) 

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

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

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

случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение). 
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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 распространѐнные предлоги: 

«в», «на», «из», «без», «над», «до», «у», «о», «об» и другие. 

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 учѐта морфемного членения слова); гласные после шипящих в 

сочетаниях «жи», «ши» (в положении под ударением), «ча», 

«ща», «чу», «щу»; сочетания «чк», «чн» (повторение правил правописания, 

изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. 

Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 

 Правила правописания и их применение: 

разделительный мягкий знак; сочетания «чт», «щн», «нч»; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные 

в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

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

животных, географические названия; 

раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 

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

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

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

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

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

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

деятельности при проведении парной и групповой работы. 
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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 объѐмом 30–45 слов с опорой на 

вопросы. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение русского языка во 2 классе позволяет на пропедевтическом уровне 

организовать работу над рядом метапредметных результатов: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные 

(родственные) слова и слова с омонимичными корнями: называть признаки сходства и 

различия; 

сравнивать значение однокоренных (родственных) слов: указывать сходство и 

различие лексического значения; 

сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: выявлять 

случаи чередования; 

устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что 

обозначают; 

характеризовать звуки по заданным параметрам; 

определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, 

предложений; 

находить закономерности в процессе наблюдения за языковыми единицами; 

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

понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, 

предложение, текст); 

формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются (не 

являются) однокоренными (родственными). 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для 

получения информации; 

устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 
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согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

анализировать     текстовую,     графическую     и     звуковую     информацию в 

соответствии с учебной задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, 

таблице; 

с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать

 правила ведения диалога; 

признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа 

результатов наблюдения за языковыми единицами; 

 корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение о результатах 

наблюдения за языковыми единицами; 

строить устное диалогическое выказывание; 

строить устное монологическое высказывание на определѐнную тему, а основе 

наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или 

услышанного текста. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать с помощью учителя причины успеха (неудач) при выполнении 

заданий по русскому языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок 

при выделении в слове корня и окончания, при списывании текстов и записи под 

диктовку. 

 

Совместная деятельность 

строить   действия    по    достижению    цели    совместной    деятельности при 

выполнении парных и групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, 

договариваться, корректно делать замечания и высказывать пожелания участникам 

совместной работы, спокойно принимать замечания в свой адрес, мирно решать 

конфликты (в том числе с помощью учителя); 

совместно обсуждать процесс и результат работы; ответственно выполнять свою 

часть работы; оценивать свой вклад в общий результат. 

 

3 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 
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Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный ударный (безударный); 

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

(непарный); функции разделительных мягкого и твѐрдого знаков, условия использования 

на письме разделительных мягкого и твѐрдого знаков (повторение изученного). 

 Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и 

ъ, в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

Орфоэпия 

Нормы произношения   звуков   и   сочетаний   звуков;   ударение   в   словах в   

соответствии   с   нормами    современного   русского   литературного   языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова 

(ознакомление). 

Состав слова (морфемика) 

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

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

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

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

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

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

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Морфология 

Части речи. 

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

существительные единственного и множественного числа. Имена существительные 

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

в котором употреблено имя существительное. Изменение имѐн существительных по 

падежам и числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена 

существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость 

формы имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имѐн 

прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имѐн прилагательных на «-ий», «-ов», 

«-ин»). Склонение имѐн 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. Неопределѐнная форма 

глагола. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по 

временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица «не», еѐ 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 

распространѐнные и нераспространѐнные. 
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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 твѐрдый знак; непроизносимые согласные в корне слова; 

мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имѐн

 существительных (на уровне наблюдения); 

безударные гласные в падежных окончаниях имѐн прилагательных (на уровне 

наблюдения); 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи 

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

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

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

формулировать и аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной 

 деятельности; контролировать (устно координировать) действия при проведении 

парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

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

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

порядком предложений и абзацев. 

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

предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов 

«и», «а», «но». Ключевые слова в тексте. 

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

собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение русского языка в 3 классе позволяет организовать работу над рядом 

метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

сравнивать грамматические признаки разных частей речи: выделять общие и 

различные грамматические признаки; 

сравнивать тему и основную мысль текста; 

сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение): выделять 

особенности каждого типа текста; 

сравнивать прямое и переносное значение слова; 

группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; объединять

 имена существительные в группы по определѐнному 

грамматическому признаку (например, род или число), самостоятельно находить 

возможный признак группировки; 

определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 

ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, 

второстепенные члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с 

его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным качеством

 текста на основе предложенных учителем критериев; 

 с помощью учителя формулировать цель изменения текста, планировать действия 

по изменению текста; 

высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини- 

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы об особенностях каждого из трѐх типов текстов, 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 

выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе 

предложенных критериев). 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации при выполнении мини- 

исследования; 

анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как 

результата наблюдения за языковыми единицами. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать

 устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование), адекватные ситуации общения; 

готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, 

наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, 

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

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 
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планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха (неудач) при выполнении заданий по русскому 

языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок 

при выделении в слове корня и окончания, при определении части речи, члена 

предложения при списывании текстов и записи под диктовку. 

 

Совместная деятельность 

формулировать краткосрочные   и   долгосрочные   цели   (индивидуальные с учѐтом 

участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного мини- исследования или 

проектного задания на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

 выполнять    совместные    (в    группах)    проектные    задания    с    опорой на 

предложенные образцы; 

при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчиненного, 

проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для достижения общего 

успеха деятельности. 

 

4 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини- исследование, 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. 
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Имя существительное. Склонение имѐн существительных (кроме существительных 

на «-мя», «-ий», «-ие», «-ия»; на «-ья», например, «гостья»; на «ье», например, «ожерелье» 

во множественном числе; а также кроме собственных имѐн существительных на «-ов», «-

ин», «-ий»); имена существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение изученного). 

Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени   

существительного   (повторение).    Склонение    имѐн    прилагательных во 

множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го 

лица единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

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

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

Отличие предлогов от приставок (повторение). 

Союз; союзы «и», «а», «но» в простых и сложных предложениях. Частица «не», «еѐ» 

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 предложении (при помощи смысловых 

вопросов); распространѐнные и нераспространѐнные предложения (повторение 

изученного). 

Связь между словами в словосочетании. 

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: 

сложносочинѐнные 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 имѐн существительных (кроме существительных 

на «-мя», «-ий», «-ие», «-ия», на «-ья», например, «гостья», на «ье», например, «ожерелье» 

во множественном числе, а также кроме собственных имѐн существительных на «-ов», «-

ин», «-ий»); 

безударные падежные окончания имѐн прилагательных; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа; 

наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на «-ться» и «-тся»; безударные 

личные окончания глаголов; 
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знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединѐнными 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 учѐтом 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. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение русского языка в 4 классе позволяет организовать работу над рядом 

метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, 

отличающихся грамматическими признаками; 

 группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

объединять глаголы в группы по определѐнному признаку (например, время, 

спряжение); 

объединять предложения по определѐнному признаку,

 самостоятельно устанавливать этот признак; 

классифицировать предложенные языковые единицы; 

устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; ориентироваться

 в изученных понятиях (склонение, спряжение, 

неопределѐнная форма, однородные члены предложения, сложное предложение) и 

соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать 

наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко- 

буквенный, морфемный, морфологический, синтаксический); 
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формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, мини-

исследования); 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в 

поисках информации, необходимой для решения учебно- практической задачи; находить 

дополнительную информацию, используя справочники и словари; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа еѐ проверки; 

соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поиске для 

выполнения заданий по русскому языку информации в Интернете; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства 

для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при 

обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

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

определяя необходимый в данной речевой ситуации тип текста; 

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

самостоятельно планировать действия по решению учебной

 задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности и 

возможные ошибки. 

Самоконтроль: 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 

действия для преодоления ошибок; 

находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; оценивать по 

предложенным критериям общий результат деятельности и свой 

вклад в неѐ; 

адекватно принимать оценку своей работы. 

 

Совместная деятельность 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

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; 
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выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, планы, 

идеи. 
 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотическое воспитание: 

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 идѐт работа на уроках русского языка; 

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 отражѐнных в текстах, с 

которыми идѐт работа на уроках русского языка; 

духовно-нравственное воспитание: 

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); 

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 искусстве слова; осознание важности русского языка как 

средства общения и самовыражения; 

физическое воспитание, формирование 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 соблюдении норм речевого этикета и 

правил общения; 

трудовое воспитание: 

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

из текстов, с которыми идѐт работа на уроках русского языка), интерес к различным 

профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми идѐт работа 

на уроках русского языка; 
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экологическое воспитание: 

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

действий, приносящих вред природе; 

ценность 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. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

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

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и другое); устанавливать аналогии 

языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определѐнному признаку; определять 

существенный признак для классификации языковых единиц 

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

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного

 учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий 

при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при 

анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

устанавливать   причинно-следственные   связи   в   ситуациях   наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее целесообразный 

(на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини- исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного 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: 
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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   еѐ   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. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

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 своѐ 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. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; корректировать свои

 учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности других обучающихся, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

 

Совместная деятельность 

формулировать краткосрочные   и   долгосрочные   цели   (индивидуальные с учѐтом 
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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 еѐ 

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 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; вычленять звуки из 

слова; 

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

и гласный звук [и]); 

различать ударные и безударные гласные звуки; 

различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, 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», «ѐ», «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 

объѐмом не более 25 слов; 

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

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

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; понимать прослушанный 

текст; 

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

в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; составлять предложение из 

набора форм слов; 

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

наблюдений; 
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использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: осознавать язык как основное 

средство общения; 

характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: согласный 

парный (непарный) по твѐрдости (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 учѐтом 

функций букв «е», «ѐ», «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 

объѐмом не более 50 слов; 

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

объѐмом не более 45 слов с учѐтом 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 

определѐнную 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 объѐмом 30–45 слов с опорой на 

вопросы; 

объяснять своими словами значение изученных
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 понятий;использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

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

параметрам; 

производить звукобуквенный анализ слова (в словах с   орфограммами; без 

транскрибирования); 

определять функцию разделительных мягкого и твѐрдого знаков в словах; устанавливать 

соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учѐтом функций букв «е», 

«ѐ», «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, употреблѐнные в прямом и переносном значении (простые случаи); 

определять значение слова в тексте; 

распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имѐн 

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

существительные с ударными окончаниями; 

распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имѐн 

прилагательных: род, число, падеж; 

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

соответствии с падежом, числом и родом имѐн 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 распространѐнные и нераспространѐнные 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 твѐрдый знак; мягкий знак после шипящих на 

конце имѐн существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со 

словами; 

правильно списывать слова, предложения, тексты объѐмом не более 70 слов; писать под 

диктовку тексты объѐмом не более 65 слов с учѐтом изученных 

правил правописания; 
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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 

определѐнную тему, по результатам наблюдений) с соблюдением орфоэпических норм, 

правильной интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2–4 

предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с 

использованием норм речевого этикета; 

определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, 

союзов «и», «а», «но»); 

определять ключевые слова в тексте; 

определять тему текста и основную мысль текста; 

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

их смысловое содержание; 

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

изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану; 

объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия 

в процессе решения учебных задач; 

уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных 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 определѐнной части речи (в объѐме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

определять грамматические признаки имѐн существительных: склонение, род, число, 

падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

определять     грамматические     признаки     имѐн     прилагательных:     род (в 

единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части 

речи; 

устанавливать (находить) неопределѐнную форму глагола; определять грамматические 

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

(в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем 
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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 распространѐнные и нераспространѐнные предложения; распознавать 

предложения с однородными членами; составлять предложения 

с однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

разграничивать простые распространѐнные и сложные предложения, состоящие из двух 

простых (сложносочинѐнные с союзами «и», «а», «но» 

и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); составлять простые 

распространѐнные и сложные предложения, состоящие из двух простых 

(сложносочинѐнные 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 имѐн существительных кроме существительных на «-мя», «-ий», «-

ие», «-ия», на «-ья», например, «гостья»; на «ье», например, ожерелье во множественном 

числе, а также кроме собственных имѐн существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); 

безударные падежные окончания имѐн прилагательных; мягкий знак после шипящих на 

конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого 

знака в глаголах на -ться и 

-тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с 

однородными членами, соединѐнными союзами и, а, но и без союзов; 

правильно списывать тексты объѐмом не более 85 слов; 

писать под диктовку тексты объѐмом не более 80 слов с учѐтом 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; 
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формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) 

информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию;    

осуществлять     ознакомительное     чтение     в     соответствии с поставленной задачей; 

объяснять своими словами значение изученных понятий;

 использовать изученные понятия; 

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

верифицированных электронных ресурсов, включѐнных в федеральный перечень 

 

Тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета и возможность 

использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов. 

1 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

программы  
 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Программное содержание 

Контроль

ные 

работы  

Практич

еские 

работы  
 

Раздел 1. Обучение грамоте 

1.1 

Слово и 

предложени

е 

 5  

Различение слова и 

предложения. Работа 

с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка, 

распространение 

предложения Различение 

слова и обозначаемого им 

предмета. 

Восприятие слова как 

объекта изучения, 

материала 

для анализа. Наблюдение 

над значением слова. 

Выявление слов, значение 

которых требует уточнения 
Активизация и расширение 

словарного запаса. 

Включение слов в 

предложение. Осознание 

единства звукового состава 

слова и его значения 

 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6418/start/28488

9/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6248/start/28522

4/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6245/start/17932

6/ 

 

1.2 Фонетика  23  

Звуки речи. Интонационное 

выделение звука в слове. 

Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным 

 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3766/start/28269

2/ 

 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3765/start/17937

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/start/284889/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/start/284889/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/start/284889/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6248/start/285224/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6248/start/285224/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6248/start/285224/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6245/start/179326/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6245/start/179326/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6245/start/179326/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3766/start/282692/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3766/start/282692/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3766/start/282692/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3765/start/179370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3765/start/179370/
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звуком. 

Дифференциация близких 

по акустико-

артикуляционным 

признакам звуков. 

Установление 

последовательности звуков 

в слове, определение 

количества 

звуков. Сопоставление слов, 
различающихся одним или 

несколькими звуками. 

Звуковой анализ слова, 

работа со звуковыми 

моделями: построение 

модели звукового состава 

слова, подбор слов, 

соответствующих заданной 

модели. Особенность 

гласных звуков. 

Особенность согласных 

звуков. Различение гласных 

и согласных звуков. 

Определение места 

ударения. Различение 

гласных ударных и 

безударных. Ударный слог. 

Твѐрдость и мягкость 

согласных звуков как 

смыслоразличительная 

функция. Различение 

твѐрдых и мягких согласных 

звуков. 

Дифференциация парных по 

твѐрдости – мягкости 

согласных звуков. 

Дифференциация парных 

по звонкости – глухости 

звуков (без введения 

терминов 

«звонкость», «глухость»). 

Слог как минимальная 
произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. 

Определение количества 

слогов в слове. 

Деление слов на слоги 

0/ 

 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6252/start/12905

8/ 

 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6426/start/21989

8/ 

 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6425/start/16666

6/ 

 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3712/start/17912

3/ 

 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6415/start/12001

8/ 

 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3614/start/18855

6/ 

 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6412/start/18853

2/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3765/start/179370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6252/start/129058/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6252/start/129058/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6252/start/129058/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6426/start/219898/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6426/start/219898/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6426/start/219898/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6425/start/166666/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6425/start/166666/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6425/start/166666/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/start/179123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/start/179123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/start/179123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/start/120018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/start/120018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/start/120018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/start/188556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/start/188556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/start/188556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6412/start/188532/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6412/start/188532/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6412/start/188532/
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(простые однозначные 

случаи) 

1.3 

Письмо 

Орфография 

и пунктуация 

 70  

Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы 

движения руки. Развитие 

умения ориентироваться 

на пространстве листа в 

тетради и на пространстве 

классной доски. Усвоение 

гигиенических требований, 

которые необходимо 

соблюдать во время письма. 

Анализ начертаний 

письменных заглавных 

и строчных букв. Создание 

единства звука, зрительного 

образа обозначающей его 

буквы и двигательного 

образа этой 

буквы. 

Овладение начертанием 

письменных прописных и 

строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с 

соблюдением 

гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. 

Понимание функции 

небуквенных графических 

средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание 

которых не расходится с их 

произношением. Усвоение 

приѐмов и 

последовательности 

правильного списывания 

текста. Знакомство с 

правилами правописания и 

их применением: 

– раздельное 

написание слов; 

– обозначение гласных 

после шипящих в 

сочетаниях «жи», 

 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4101/start/28163

3/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6389/start/17924

8/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3765/start/17937

0/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6381/start/17945

3/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6382/start/27118

2/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4143/start/18834

0/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6259/start/16407

5/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4101/start/28163

3/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6389/start/17924

8/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3765/start/17937

0/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4113/start/21351

4/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3776/start/17941

5/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6390/start/18845

4/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4131/start/21353

3/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3789/start/17943

4/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6376/start/18017

1/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3796/start/17966

7/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6385/start/18815

3/ 

https://resh.edu.ru/subjec

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4101/start/281633/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4101/start/281633/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4101/start/281633/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6389/start/179248/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6389/start/179248/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6389/start/179248/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3765/start/179370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3765/start/179370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3765/start/179370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6381/start/179453/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6381/start/179453/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6381/start/179453/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6382/start/271182/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6382/start/271182/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6382/start/271182/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4143/start/188340/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4143/start/188340/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4143/start/188340/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6259/start/164075/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6259/start/164075/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6259/start/164075/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4101/start/281633/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4101/start/281633/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4101/start/281633/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6389/start/179248/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6389/start/179248/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6389/start/179248/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3765/start/179370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3765/start/179370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3765/start/179370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4113/start/213514/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4113/start/213514/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4113/start/213514/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3776/start/179415/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3776/start/179415/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3776/start/179415/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6390/start/188454/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6390/start/188454/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6390/start/188454/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4131/start/213533/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4131/start/213533/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4131/start/213533/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3789/start/179434/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3789/start/179434/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3789/start/179434/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6376/start/180171/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6376/start/180171/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6376/start/180171/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3796/start/179667/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3796/start/179667/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3796/start/179667/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6385/start/188153/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6385/start/188153/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6385/start/188153/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4122/start/188236/
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«ши» (в положении 

под ударением), «ча», «ща», 

«чу», «щу»; 

– прописная буква в 

начале предложения, в 

именах собственных 

(именах людей, кличках 

животных); 

– перенос по слогам 

слов 

без стечения согласных; 

– знаки препинания в конце 

предложения 

t/lesson/4122/start/18823

6/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6381/start/17945

3/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3809/start/27176

1/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6380/start/17971

2/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3808/start/17973

4/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6416/start/28274

4/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6254/start/29051

1/ 

1.4 
Развитие 

речи 
 2  

Составление небольших 

рассказов 

повествовательного 

характера на основе 

собственных игр, занятий 

 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6217/start/29955

6/ 

 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6414/start/18873

6/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3722/start/28524

9/ 

 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3742/start/17953

1/ 

Итого по разделу  100  
 

Раздел 2. Систематический курс 

2.1 

Общие 

сведения о 

языке 

 1  

Язык как основное средство 

человеческого общения. 

Осознание целей и ситуаций 

общения 

 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3581/start/17968

7/ 

 

2.2 Фонетика  4  

Звуки речи. Гласные и 

согласные звуки, их 

различение. Ударение в 

слове Гласные ударные и 

безударные. Твѐрдые и 

мягкие согласные звуки, их 

различение. 

Звонкие и глухие согласные 

звуки, их различение. 

Согласный звук [й’] и 

гласный звук [и]. 

Шипящие [ж], [ш], [ч’], 

 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3765/start/17937

0/ 

 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6387/start/17977

3/ 

 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3821/start/17928

7/ 

 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3831/start/17901

8/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4122/start/188236/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4122/start/188236/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6381/start/179453/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6381/start/179453/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6381/start/179453/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3809/start/271761/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3809/start/271761/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3809/start/271761/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6380/start/179712/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6380/start/179712/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6380/start/179712/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3808/start/179734/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3808/start/179734/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3808/start/179734/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6416/start/282744/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6416/start/282744/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6416/start/282744/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6254/start/290511/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6254/start/290511/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6254/start/290511/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6217/start/299556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6217/start/299556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6217/start/299556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6414/start/188736/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6414/start/188736/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6414/start/188736/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/start/285249/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/start/285249/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/start/285249/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3742/start/179531/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3742/start/179531/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3742/start/179531/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3581/start/179687/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3581/start/179687/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3581/start/179687/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3765/start/179370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3765/start/179370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3765/start/179370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6387/start/179773/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6387/start/179773/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6387/start/179773/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3821/start/179287/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3821/start/179287/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3821/start/179287/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3831/start/179018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3831/start/179018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3831/start/179018/
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[щ’]. Слог. Определение 

количества слогов в слове. 

Ударный слог. Деление слов 

на слоги (простые случаи, 

без стечения согласных) 

 

https://uchi.ru/catalog/rus

/1-klass/lesson-2461 

 

2.3 Графика  4  

Звук и буква. Различение 

звуков и букв. Обозначение 

на письме твѐрдости 

согласных звуков 

буквами а, о, у, ы, э; слова с 

буквой э. Обозначение 

на письме мягкости 

согласных звуков буквами е, 

ѐ, ю, я, и. 

Функции букв е, ѐ, 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. Использование 

небуквенных графических 

средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Русский алфавит: 

правильное название букв, 

знание их 

последовательности. 

Использование алфавита 

для упорядочения списка 

слов 

 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6415/start/12001

8/ 

 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6218/start/18851

1/ 

 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6413/start/28176

3/ 

 

https://uchi.ru/catalog/rus

/1-klass/lesson-6020 

 

https://uchi.ru/catalog/rus

/1-klass/lesson-60444 

2.4 
Лексика и 

морфология 
 12  

Слово как единица языка 

(ознакомление). Слово как 

название предмета, 

признака предмета, 

действия предмета 

(ознакомление). Выявление 

слов, значение которых 

требует уточнения 

 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6423/start/18028

4/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6421/start/29957

7/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6248/start/28522

4/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6246/start/18888

0/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3666/start/17910

3/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4171/start/29960

2/ 

https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/lesson-2461
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/lesson-2461
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/start/120018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/start/120018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/start/120018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6218/start/188511/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6218/start/188511/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6218/start/188511/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6413/start/281763/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6413/start/281763/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6413/start/281763/
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/lesson-6020
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/lesson-6020
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/lesson-60444
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/lesson-60444
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6423/start/180284/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6423/start/180284/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6423/start/180284/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6421/start/299577/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6421/start/299577/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6421/start/299577/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6248/start/285224/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6248/start/285224/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6248/start/285224/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6246/start/188880/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6246/start/188880/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6246/start/188880/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3666/start/179103/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3666/start/179103/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3666/start/179103/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4171/start/299602/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4171/start/299602/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4171/start/299602/
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https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6425/start/16666

6/ 

2.5 Синтаксис  5  

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 

 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3615/start/21365

4/ 

 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3635/start/28477

1/ 

 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6418/start/28488

9/ 

 

2.6 

Орфография 

и 

пунктуация 

 14  

Ознакомление с правилами 

правописания и их 

применением: 

– раздельное 

написание слов в 

предложении; 

– прописная буква в 

начале предложения и в 

именах собственных: в 

именах 

и фамилиях людей, кличках 

животных; 

– перенос слов (без 

учѐта 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 

 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6383/start/21372

1/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6414/start/18873

6/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6426/start/21989

8/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3722/start/28524

9/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6249/start/18923

3/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6425/start/166666/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6425/start/166666/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6425/start/166666/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3615/start/213654/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3615/start/213654/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3615/start/213654/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3635/start/284771/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3635/start/284771/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3635/start/284771/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/start/284889/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/start/284889/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/start/284889/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6383/start/213721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6383/start/213721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6383/start/213721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6414/start/188736/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6414/start/188736/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6414/start/188736/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6426/start/219898/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6426/start/219898/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6426/start/219898/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/start/285249/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/start/285249/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/start/285249/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6249/start/189233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6249/start/189233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6249/start/189233/
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восклицательный знаки. 

Усвоение алгоритма 

списывания текста 

2.7 
Развитие 

речи 
 10  

Речь как основная форма 

общения между людьми. 

Текст как единица речи 

(ознакомление). Осознание 

ситуации общения: с какой 

целью, с кем и где 

происходит общение. 

Ситуации устного общения 

(чтение диалогов 

по ролям, просмотр 

видеоматериалов, 

прослушивание 

аудиозаписи). Овладение 

нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и 

бытового общения 

(приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). 

Составление небольших 

рассказов на основе 

наблюдений 

 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6218/start/18851

1/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6413/start/28176

3/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3581/start/17968

7/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6257/start/21359

3/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6422/start/17955

4/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3691/start/21361

3/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6258/start/17930

6/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6417/start/21363

4/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6259/start/16407

5/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6419/start/18033

9/ 

2.8 Орфоэпия 

0 
Содержан
ие раздела 

«Орфоэпи

я» 
изучается 

параллель

но с 
другими 

разделами 

курса, 
поэтому 

отдельные 

часы на 
этот 

раздел не 

предусмот

рены. 

Произношение звуков и 

сочетаний звуков, ударение 

в словах в соответствии 

с нормами современного 

русского литературного 

языка (на ограниченном 

перечне слов, 

отрабатываемом в 

учебнике) 

  

Итого по разделу  50   

Резервное время  15     

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 165   8   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6218/start/188511/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6218/start/188511/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6218/start/188511/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6413/start/281763/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6413/start/281763/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6413/start/281763/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3581/start/179687/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3581/start/179687/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3581/start/179687/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6257/start/213593/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6257/start/213593/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6257/start/213593/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6422/start/179554/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6422/start/179554/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6422/start/179554/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3691/start/213613/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3691/start/213613/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3691/start/213613/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6258/start/179306/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6258/start/179306/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6258/start/179306/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6417/start/213634/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6417/start/213634/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6417/start/213634/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6259/start/164075/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6259/start/164075/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6259/start/164075/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6419/start/180339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6419/start/180339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6419/start/180339/
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Резервные часы в календарно-тематическом планировании распределяются учителем по темам 

самостоятельно в соответствии с особенностями класса. 

 

 2 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименован

ие разделов и 

тем 

программы  
 

Количество часов 
Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы  
 

Всего  
 

Программное содержание 

Контрольны

е работы  

Практическ

ие работы  
 

1 

Общие 

сведения о 

языке 

 1  

Язык как основное средство 

человеческого общения и 

явление национальной 

культуры. Многообразие 

языкового пространства 

России и мира 

(первоначальные 

представления). Знакомство 

с различными методами 

познания языка: 

наблюдением, анализом 

 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/358

1/start/179687/ 

 

2 
Фонетика и 

графика 
 6  

Повторение изученного в 1 

классе: 

смыслоразличительная 

функция 

звуков; различение звуков и 

букв; различение ударных и 

безударных гласных звуков, 

согласный звук [й’] и 

гласный звук [и], твѐрдых и 

мягких согласных звуков, 

звонких и глухих согласных 

звуков; 

шипящие согласные звуки 

[ж], [ш], [ч’], [щ’]; 

обозначение 

на письме твѐрдости и 

мягкости согласных звуков, 

функции букв е, ѐ, ю, я. 

Парные и непарные 

по твѐрдости – мягкости 

согласные звуки. Парные и 

непарные по звонкости – 

глухости согласные звуки. 

Качественная 

характеристика звука: 

гласный – согласный; 

 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/420

5/start/202017/ 

 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/601

1/start/203480/ 

 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/353

9/start/180077/ 

 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/600

4/start/202302/ 

 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/600

0/start/271851/ 

 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/422

6/start/129901/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3581/start/179687/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3581/start/179687/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3581/start/179687/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4205/start/202017/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4205/start/202017/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4205/start/202017/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6011/start/203480/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6011/start/203480/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6011/start/203480/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3539/start/180077/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3539/start/180077/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3539/start/180077/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6004/start/202302/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6004/start/202302/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6004/start/202302/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6000/start/271851/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6000/start/271851/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6000/start/271851/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4226/start/129901/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4226/start/129901/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4226/start/129901/
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гласный ударный – 

безударный; согласный 

твѐрдый – 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. Установление 

соотношения звукового и 

буквенного состава в словах 

с буквами е, ѐ, 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. 

Использование 

небуквенных графических 

средств: пробела между 

словами, знака переноса, 

абзаца (красной строки), 

пунктуационных знаков (в 

пределах изученного) 

3 Лексика   10  

Понимание слова как 

единства 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 

 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/512

8/start/271820/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/421

6/start/92450/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/600

8/start/90930/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/420

3/start/201637/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/420

4/start/201700/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/529

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5128/start/271820/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5128/start/271820/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5128/start/271820/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4216/start/92450/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4216/start/92450/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4216/start/92450/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6008/start/90930/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6008/start/90930/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6008/start/90930/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4203/start/201637/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4203/start/201637/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4203/start/201637/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4204/start/201700/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4204/start/201700/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4204/start/201700/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5293/start/201732/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5293/start/201732/
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использованием в речи 

синонимов, антонимов 

3/start/201732/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/427

6/start/221007/ 

4 Состав слова  14  

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) 

 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/608

0/start/179887/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/421

8/start/201796/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/621

6/start/201827/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/529

5/start/201858/ 

 

5 Морфология  19  

Имя существительное 

(ознакомление): общее 

значение, вопросы 

(«кто?»,«что?»), 

употребление в речи 

Глагол (ознакомление): 

общее значение, вопросы 

(«что делать?», «что 

сделать?» и др.), 

употребление в речи 

Имя прилагательное 

(ознакомление): общее 

значение, вопросы 

(«какой?»,«какая?», 

«какое?», «какие?»), 

употребление в речи 

Предлог. Отличие 

предлогов от приставок. 

Наиболее 

распространѐнные 

предлоги: в, на, из, без, над, 

до, у, о, об и др. 

 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/600

9/start/299655/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/533

8/start/202582/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/600

5/start/180768/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/397

5/start/180800/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/534

6/start/220306/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/424

2/start/220863/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/631

6/start/292041/ 

6 Синтаксис  8  Порядок слов в  https://resh.edu.ru/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5293/start/201732/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4276/start/221007/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4276/start/221007/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4276/start/221007/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6080/start/179887/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6080/start/179887/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6080/start/179887/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4218/start/201796/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4218/start/201796/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4218/start/201796/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6216/start/201827/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6216/start/201827/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6216/start/201827/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5295/start/201858/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5295/start/201858/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5295/start/201858/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6009/start/299655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6009/start/299655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6009/start/299655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5338/start/202582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5338/start/202582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5338/start/202582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6005/start/180768/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6005/start/180768/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6005/start/180768/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3975/start/180800/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3975/start/180800/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3975/start/180800/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5346/start/220306/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5346/start/220306/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5346/start/220306/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4242/start/220863/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4242/start/220863/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4242/start/220863/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6316/start/292041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6316/start/292041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6316/start/292041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3487/start/178281/
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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 

subject/lesson/348

7/start/178281/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/529

4/start/178624/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/562

3/start/179793/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/529

2/start/179824/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/534

0/start/202803/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/424

1/start/220364/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/534

1/start/220457/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/427

9/start/181105/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/528

9/start/201290/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/422

7/start/135162/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/529

1/start/201322/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/361

6/start/289378/ 

7 
Орфография 

и пунктуация 
 50  

Повторение правил 

правописания, изученных 

в 1 классе: прописная буква 

в начале предложения и 

в именах собственных 

(именах, фамилиях людей, 

кличках 

животных); знаки 

препинания в конце 

предложения; перенос слов 

со строки на строку 

(без учѐта морфемного 

членения слова); гласные 

 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/362

6/start/219981/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/609

7/start/220043/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/355

2/start/202208/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/422

3/start/129970/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3487/start/178281/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3487/start/178281/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5294/start/178624/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5294/start/178624/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5294/start/178624/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5623/start/179793/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5623/start/179793/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5623/start/179793/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5292/start/179824/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5292/start/179824/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5292/start/179824/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5340/start/202803/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5340/start/202803/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5340/start/202803/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4241/start/220364/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4241/start/220364/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4241/start/220364/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5341/start/220457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5341/start/220457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5341/start/220457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4279/start/181105/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4279/start/181105/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4279/start/181105/
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/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/5291/start/201322/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5291/start/201322/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5291/start/201322/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3616/start/289378/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3616/start/289378/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3616/start/289378/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3626/start/219981/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3626/start/219981/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3626/start/219981/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6097/start/220043/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6097/start/220043/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6097/start/220043/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3552/start/202208/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3552/start/202208/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3552/start/202208/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4223/start/129970/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4223/start/129970/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4223/start/129970/
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после шипящих в 

сочетаниях «жи», 

«ши» (в положении 

под ударением), «ча», 

«ща»,«чу», «щу»; сочетания 

«чк»,«чн».  

Формирование 

орфографической зоркости: 

осознание места 

возможного возникновения 

орфографической ошибки. 

Понятие орфограммы. 

Использование различных 

способов 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. 

Ознакомление с правилами 

правописания и их 

применением: 

– разделительный 

мягкий знак; 

– сочетания «чт», 

«щн», «нч»; 

– проверяемые 

безударные гласные в корне 

слова; 

– парные звонкие и 

глухие согласные в корне 

слова; и 

согласные (перечень слов 

в орфографическом словаре 

учебника); 

– прописная буква в 

именах собственных: 

именах, фамилиях, 

отчествах людей, кличках 

животных, географических 

названиях; 

– раздельное 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/600

6/start/220105/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/529

6/start/201954/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/353

9/start/180077/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/422

1/start/220074/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/600

4/start/202302/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/600

0/start/271851/ 

 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/532

3/start/220163/ 

 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/358

2/start/141522/ 

 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/532

4/start/202489/ 

 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/534

2/start/220395/ 

 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/424

2/start/220863/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6006/start/220105/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6006/start/220105/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6006/start/220105/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5296/start/201954/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5296/start/201954/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5296/start/201954/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3539/start/180077/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3539/start/180077/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3539/start/180077/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4221/start/220074/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4221/start/220074/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4221/start/220074/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6004/start/202302/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6004/start/202302/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6004/start/202302/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6000/start/271851/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6000/start/271851/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6000/start/271851/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5323/start/220163/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5323/start/220163/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5323/start/220163/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3582/start/141522/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3582/start/141522/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3582/start/141522/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5324/start/202489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5324/start/202489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5324/start/202489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5342/start/220395/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5342/start/220395/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5342/start/220395/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4242/start/220863/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4242/start/220863/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4242/start/220863/
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написание предлогов с 

именами 

существительными 

8 Развитие речи  30  

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). 

Овладение основными 

умениями ведения 

разговора (начать, 

поддержать, закончить 

разговор, привлечь 

внимание 

и т. п.). Практическое 

овладение диалогической 

формой речи. Соблюдение 

норм речевого этикета и 

орфоэпических норм 

в ситуациях учебного и 

бытового общения. 

Умение договариваться 

и приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности при 

проведении парной и 

групповой работы 

Составление устного 

рассказа по репродукции 

картины. 

Составление устного 

рассказа 

с опорой на личные 

наблюдения и 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 

 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/420

2/start/123206/ 

 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/395

3/start/178188/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/647

6/start/178250/ 

 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/418

4/start/219949/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/421

7/start/288820/ 

 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/529

9/start/115031/ 

 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/351

9/start/201605/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/353

0/start/201764/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/529

7/start/201986/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/422

5/start/288075/ 

 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/348

1/start/299623/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/556

3/start/114967/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/422

2/start/180190/ 

https://resh.edu.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/3953/start/178188/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3953/start/178188/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3953/start/178188/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6476/start/178250/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6476/start/178250/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6476/start/178250/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4184/start/219949/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4184/start/219949/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4184/start/219949/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4217/start/288820/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4217/start/288820/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4217/start/288820/
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://resh.edu.ru/subject/lesson/3519/start/201605/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3519/start/201605/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3519/start/201605/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3530/start/201764/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3530/start/201764/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3530/start/201764/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5297/start/201986/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5297/start/201986/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5297/start/201986/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4225/start/288075/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4225/start/288075/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4225/start/288075/
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://resh.edu.ru/subject/lesson/5563/start/114967/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5563/start/114967/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5563/start/114967/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4222/start/180190/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4222/start/180190/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4222/start/180190/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4219/start/92482/
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текстам. 

Последовательность частей 

текста (абзацев). 

Корректирование текстов с 

нарушенным порядком 

предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, 

повествование, 

рассуждение, их 

особенности (первичное 

ознакомление) 

Знакомство с жанром 

поздравления. 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 

объѐмом 30–45 слов с 

опорой на вопросы 

subject/lesson/421

9/start/92482/ 

 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/357

0/start/271882/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/534

3/start/220689/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/360

1/start/220598/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/363

6/start/203022/ 

 

Орфоэпия 

0 
Содержан

ие 

раздела 
«Орфоэп

ия» 

изучается 
параллел

ьно с 

другими 
разделам

и курса, 

поэтому 

отдельны

е часы на 

этот 
раздел не 

предусмо

трены. 

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 

  

Резервное время  32    5  

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 170   13   0   

Резервные часы в календарно-тематическом планировании распределяются учителем по темам 

самостоятельно в соответствии с особенностями класса. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4219/start/92482/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4219/start/92482/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3570/start/271882/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3570/start/271882/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3570/start/271882/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5343/start/220689/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5343/start/220689/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5343/start/220689/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3601/start/220598/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3601/start/220598/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3601/start/220598/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3636/start/203022/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3636/start/203022/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3636/start/203022/
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 3 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов 
Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы  
 

Всего  
 

 

Контрольн

ые работы  

Практичес

кие 

работы  

1 
Общие сведения о 

языке 
 1  

Русский язык как 

государственный язык 

Российской Федерации. 

Знакомство 

с различными методами 

познания языка: 

наблюдением, 

анализом, 

лингвистическим 

экспериментом 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f410de8 

2 
Фонетика и 

графика 
 2  

Повторение: звуки 

русского языка: 

гласный/согласный, 

гласный 

ударный/безударный, 

согласный 

твѐрдый/мягкий, 

парный/непарный, 

согласный 

глухой/звонкий, 

парный/непарный; 

функции 

разделительных мягкого 

и твѐрдого знаков, 

условия использования 

на письме 

разделительных мягкого 

и твѐрдого знаков. 

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 

 

Библиотека ЦОК 

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


110 

 

3 Лексика   5  

Повторение: 

лексическое значение 

слова. Прямое и 

переносное значение 

слова (ознакомление). 

Устаревшие слова 

(ознакомление) 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f410de8 

4 Состав слова  8  

Повторение: 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. 

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 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f410de8 

5 Морфология  43  

Части речи. Имя 

существительное: 

общее значение, 

вопросы, употребление 

в речи. 

Имена 

существительные 

единственного и 

множественного числа. 

Имена 

существительные 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f410de8 

https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
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мужского, женского и 

среднего рода. Падеж 

имѐн существительных. 

Определение падежа, 

в котором употреблено 

имя существительное. 

Изменение имѐн 

существительных 

по падежам и числам 

(склонение). 

Имена 

существительные 1, 2, 

3- го склонения. Имена 

существительные 

одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные. 

Имя прилагательное: 

общее значение, 

вопросы, употребление 

в речи 

Зависимость формы 

имени прилагательного 

от формы имени 

существительного. 

Изменение имѐн 

прилагательных по 

родам, числам и 

падежам (кроме имѐн 

прилагательных на -ий, 

-ов, -ин). Склонение 

имѐн 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. Неопределѐнная 

форма глагола. 

Настоящее, будущее, 

прошедшее время 

глаголов. 
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Изменение глаголов 

по временам, числам. 

Род глаголов в 

прошедшем времени 

Частица не, еѐ значение 

6 Синтаксис  13  

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 

распространѐнные и 

нераспространѐнные. 

Наблюдение за 

однородными членами 

предложения 

с союзами и, а, но и без 

союзов 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f410de8 

7 
Орфография и 

пунктуация 
 50  

Повторение правил 

правописания, 

изученных в 1 и 2 

классах. Формирование 

орфографической 

зоркости: 

осознание места 

возможного 

возникновения 

орфографической 

ошибки, использование 

различных способов 

решения 

орфографической 

задачи 

в зависимости от места 

орфограммы в слове. 

Использование 

орфографического 

словаря для 

определения 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f410de8 

https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
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(уточнения) написания 

слова. Контроль 

и самоконтроль при 

проверке собственных и 

предложенных текстов. 

Ознакомление с 

правилами 

правописания и их 

применением: 

– разделительный 

твѐрдый знак; 

– непроизносимые 

согласные в корне 

слова; 

– мягкий знак 

после шипящих на 

конце имѐн 

существительных; 

– безударные 

гласные в падежных 

окончаниях имѐн 

существительных (на 

уровне 

наблюдения); 

– безударные 

гласные 

в падежных окончаниях 

имѐн 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 

8 Развитие речи  30  

Нормы речевого 

этикета: устное 

и письменное 

приглашение, просьба, 

извинение, 
благодарность, отказ и 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f410de8 

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

Соблюдение норм 

речевого этикета и 

орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и 

бытового общения. 

Особенности речевого 

этикета в условиях 

общения с людьми, 

плохо владеющими 

русским 

языком. 

Формулировка и 

аргументирование 

собственного мнения в 

диалоге и дискуссии. 

Умение договариваться 

и приходить к общему 

решению 

в совместной 

деятельности. Умение 

контролировать (устно 

координировать) 

действия 

при проведении парной 

и групповой работы 

Повторение и 

продолжение работы с 

текстом, начатой 

во 2 классе: признаки 

текста, 

тема текста, основная 

мысльтекста, 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. 
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Ключевые слова в 

тексте 

Определение типов 

текстов (повествование, 

описание, рассуждение) 

и создание собственных 

текстов заданного типа. 

Знакомство с жанром 

письма, 
поздравительной 

открытки, объявления. 

Изложение текста по 

коллективно или 

самостоятельно 

составленному плану. 

Изучающее чтение. 

Функции 

ознакомительного 

чтения, ситуации 

применения 

Орфоэпия 

0 
Содержан

ие раздела 

«Орфоэпи

я» 

изучается 
параллель

но с 

другими 
разделами 

курса, 

поэтому 
отдельные 

часы на 

этот 
раздел не 

предусмот

рены. 

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 

  

Резервное время  18   5  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 170     

Резервные часы в календарно-тематическом планировании распределяются учителем по темам 

самостоятельно в соответствии с особенностями класса. 

 

 4 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименован

ие разделов и 

тем 

программы  

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы  

Всего  
 

Программное содержание 

Контроль

ные 

работы  
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 Практичес

кие 

работы  
 

 

1 

Общие 

сведения о 

языке 

 1  

Русский язык как язык 

межнационального общения. 

Знакомство с различными 

методами познания языка: 

наблюдением, анализом, 

лингвистическим 

экспериментом, мини- 

исследованием, проектом 

 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f411da6 

2 
Фонетика и 

графика 
 2  

Характеристика, сравнение, 

классификация звуков вне 

слова и в слове по заданным 

параметрам. Звуко-буквенный 

разбор слова (по 

отработанному алгоритму) 

 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f411da6 

3 Лексика   5  

Повторение и продолжение 

работы: наблюдение 

за использованием в речи 

синонимов, антонимов, 

устаревших слов (простые 

случаи). Наблюдение 

за использованием в речи 
фразеологизмов (простые 

случаи) 

 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f411da6 

4 Состав слова  5  

Повторение: состав 

изменяемых слов, выделение в 

словах 

с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Основа 

слова. Состав неизменяемых 

слов (ознакомление). 

Значение наиболее 

употребляемых суффиксов 
изученных частей речи 

(ознакомление) 

 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f411da6 

5 Морфология  43  

Части речи самостоятельные и 

служебныеИмя 

существительное. 

Склонение имѐн 

существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, 

-ие, -ия; на -ья типа гостья, на 

-ье типа ожерелье 

 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/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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во множественном числе; 

а также кроме собственных 

имѐн существительных 

на -ов, -ин, -ий); имена 

существительные 1, 2, 3-го 

склонения (повторение 

изученного). Несклоняемые 

имена существительные 

(ознакомление) 

Имя прилагательное. 

Повторение: зависимость 

формы имени прилагательного 

от формы имени 

существительного. 

Склонение имѐн 

прилагательных 

во множественном 

числеМестоимение. Личные 

местоимения. Повторение: 

личные местоимения 1-го и 3-

го лица единственного и 

множественного числа; 

склонение личных 

местоимений 

Глагол. Изменение глаголов 

по лицам и числам в 

настоящем и будущем 

времени 

(спряжение). 

І и ІІ спряжение глаголов. 

Способы определения I и II 

спряжения глаголов.  

Наречие (общее 

представление). Значение, 

вопросы, употребление в речи 

Предлог. Повторение: отличие 

предлогов от приставок. 

Союз; союзы и, а, но в 

простых и сложных 

предложениях. 

Частица не, еѐ значение 

(повторение) 

6 Синтаксис  16  

Повторение: слово, сочетание 

слов (словосочетание) и 

предложение, осознание их 

сходства и различий; 

видыпредложений по цели 

высказывания 

 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f411da6 

https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
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(повествовательные, 

вопросительные и 

побудительные); виды 

предложений по 

эмоциональной окраске 

(восклицательные и 

невосклицательные); 

связь между словами в 

словосочетании и 

предложении (при помощи 

смысловых вопросов); 

распространѐнные и 

нераспространѐнные 

предложения. 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: 

сложносочинѐнные с союзами 

и, а, но; бессоюзные сложные 

предложения (без называния 

терминов) 

7 
Орфография 

и пунктуация 
 50  

Повторение правил 

правописания, изученных 

в 1–3 классах. Формирование 

орфографической зоркости: 

осознание места возможного 

возникновения 

орфографической ошибки, 

использование различных 

способов решения 

орфографической задачи 

в зависимости от места 

орфограммы в слове. 

Использование 

орфографического словаря для 

определения (уточнения) 

написания слова. 

Формирование действия 

контроля при проверке 

собственных и предложенных 

текстов. 

Ознакомление с правилами 

 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f411da6 

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


119 

 

правописания и их 

применением: 

– безударные падежные 

окончания имѐн 

существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, 

-ие, -ия, на -ья типа гостья, на 

-ье типа ожерелье 

во множественном числе, 

а также кроме собственных 

имѐн существительных 

на -ов, -ин, -ий); 

– безударные падежные 

окончания имѐн 

прилагательных; 

– мягкий знак после 

шипящих на конце глаголов в 

форме 

2-го лица единственного 

числа; 

– наличие или отсутствие 

мягкого знака в глаголах на -

ться и -тся; 

– безударные личные 

окончания глаголов; знаки 

препинания 

в предложениях с 

однородными членами, 

соединѐнными союзами и, а, 

но и без союзов. 

Наблюдение за знаками 

препинания в сложном 

предложении, состоящем 

из двух простых Наблюдение 

за знаками препинания в 

предложении с прямой речью 

после слов автора 

8 Развитие речи  30  

Повторение и продолжение 

работы, начатой в 

предыдущих классах: 

ситуации устного и 

письменного общения 

(письмо, поздравительная 

открытка, объявление и др.); 

диалог; монолог; отражение 

темы текста или основной 

мысли 

в заголовке. Корректирование 

 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f411da6 

https://m.edsoo.ru/7f411da6
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текстов (заданных и 

собственных) с учѐтом 

точности, 

правильности, богатстваи 

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 

Орфоэпия 

 

0 
Содержа

ние 
раздела 

«Орфоэп

ия» 
изучаетс

я 

параллел
ьно с 

другими 

разделам
и курса, 

поэтому 

отдельн
ые часы 

на этот 

раздел 
не 

предусм

отрены. 

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 

  

Резервное время  18    4   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 170    4   

Резервные часы в календарно-тематическом планировании распределяются учителем по темам 

самостоятельно в соответствии с особенностями класса. 
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Федеральная рабочая программа учебного предмета «Литературное 

чтение» 
 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Срок освоения – 4 года. 

Рабочая программа учебного предмета включает: 

содержание учебного предмета; 

планируемые результаты освоения учебного предмета; 

тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания 

различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании. 

Рабочая программа учебного предмета сформирована с учетом рабочей программы 

воспитания. Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

• включение в урок практико-ориентированных и метапредметных заданий, 

актуальных для обучающихся, их семей, окружения, города и т.п. Такая деятельность 

развивает способность приобретать знания через призму их практического применения; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 
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рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения: 

• использование на уроке знакомых детям, а потому более действенных примеров, 

образов, метафор. Это поможет учителю сократить дистанцию между ним и его 

учениками, поможет стать для школьников значимым взрослым, будет способствовать 

созданию детско-взрослых общностей, столь важных в воспитании; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 

 

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. 

Приобретѐнные обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а 

также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения 

литературного чтения станут фундаментом обучения на уровне основного общего 

образования, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением следующих 

задач: 

формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий в соответствии с 

представленными предметными результатами по классам; 

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

деятельностью, обеспечивающей понимание и использование информации  

для решения учебных задач. 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения предметного 

содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. Содержание 

программы по литературному чтению раскрывает следующие направления литературного 

образования обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая 

деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены общедидактические 

принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия 

обучающимися фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в 

произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов 
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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. 

 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература», 

который изучается в основной школе. 

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

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

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

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста 

произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее 

четырѐх произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и 

различия. Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: 

последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной (авторской) 

сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. 

Нравственные ценности и идеи в русских народных и литературных (авторских) сказках, 

поступки, отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, предметам). 

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

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

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

Произведения о детях. Понятие «тема произведения» (общее представление): чему 

посвящено, о чѐм рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему 

учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: 

рассказ, стихотворение (общее представление на примере не менее шести произведений 

К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, Е.А. Пермяка, В.А. Осеевой, А.Л. Барто, Ю.И. Ермолаева 

и других). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков.   Понимание   

заголовка   произведения,   его   соотношения с содержанием произведения и его идеей. 

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

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

Толстой «Косточка»,   Е.А.   Пермяк   «Торопливый   ножик», В.А. Осеева «Три 

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

выбору). 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о 

природе (на примере трѐх-четырѐх доступных произведений А.К. Толстого, А.Н. 

Плещеева, Е.Ф. Трутневой, С.Я. Маршака и другое). Тема поэтических произведений: 

звуки и краски природы, времена года, человек и природа; Родина, природа родного края. 

Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое 



124 

 

ознакомление). Настроение, которое рождает   поэтическое   произведение.   Отражение   

нравственной   идеи в произведении:   любовь   к   Родине,   природе   родного   края.   

Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. 

Роль интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного 

чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее шести 

произведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, 

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

Особенности разных малых фольклорных жанров. Потешка – игровой народный 

фольклор. Загадка – средство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы – 

проявление народной мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 

Произведения о братьях наших меньших (три-четыре автора по выбору) – герои 

произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и   

животных   воспитание   добрых   чувств   и   бережного   отношения к животным. Виды 

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

описание его внешности, действий, нравственно- этических понятий: любовь и забота о 

животных. 

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

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

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о маме (не 

менее одного   автора   по   выбору,   на   примере   произведений Е.А. Благининой, А.Л. 

Барто, А.В. Митяева и других). Осознание нравственно- этических понятий: чувство 

любви как привязанность одного человека к другому (матери к ребѐнку, 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 трѐх 

произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном 

проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в 

произведении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

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

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

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

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

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

библиотеке. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

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. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения; 

понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста; 
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ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные 

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

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

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

(фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); 

анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в 

произведении, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку 

его поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию; 

сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 

Работа с информацией: 

понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных 

видах зрительного искусства (фильм, спектакль и другие); 

соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, которые 

соответствуют иллюстрации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы; 

участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: слушать 

собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своѐ отношение к обсуждаемой проблеме; 

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

предложенный план; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; 

описывать своѐ настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в

 случае необходимости обращаться за помощью к педагогическому работнику 

учителю; 

проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения; 

с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в

 освоении читательской деятельности. 

Совместная деятельность 

проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение

 договариваться, ответственно выполнять свою часть работы. 

 

2 КЛАСС 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трѐх 

произведений И.С. Никитина, Ф.П. Савинова, А.А. Прокофьева и других). 

Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в 

произведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, 

Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. 

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

Шишкина, В.Д. Поленова и других). 

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

«Родина» и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора 

(потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные 
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фольклорные произведения, скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их 

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

Ритм и счѐт как основные средства выразительности и построения считалки. Народные 

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

– выражение народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности 

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

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

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

присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов 

России: отражение в сказках народного быта и культуры. 

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

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

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

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

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

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

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

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

которое создаѐт пейзажная лирика. Отражение темы «Времена года» в картинах 

художников (на примере пейзажей И.И. Левитана, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.И. 

Шишкина и других) и музыкальных произведениях (например, произведения П.И. 

Чайковского, А. Вивальди и других). 

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

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

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

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

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

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

(расширение  круга чтения:  не менее четырѐх произведений, 

Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и других). Отражение в 

произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь 

друг другу. Главная  мысль произведения (идея). Герой произведения (введение понятия 

«главный герой»), его характеристика (портрет), оценка поступков. Произведения для

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

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

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

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

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

«бродячие» сюжеты (произведения по выбору, не менее четырѐх). 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. 
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Чарушина, В.В. Бианки, С.В. Михалкова, Б.С. Житкова, М.М. Пришвина и других). 

Отражение образов животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). 

Герои стихотворных и прозаических произведений о животных. Описание животных в 

художественном и научно- познавательном тексте.   Нравственно-этические понятия:   

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

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

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

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

Чарушин, В.В. Бианки. 

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

«Лев и мышь», М.М. Пришвин «Ребята и утята», Б.С. Житков «Храбрый утѐнок», 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 защищѐнность в семье. 

Тема художественных произведений: Международный женский день, День Победы. 

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

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

«Салют» и другое (по выбору). 

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

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

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

сюжетов сказок разных народов. Составление плана художественного произведения: 

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

произведения. 

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

стручка» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

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

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

картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

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. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объѐму 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, 
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стихотворение); 

характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного 

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

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

произведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать 

его поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать 

последовательность событий (действий) в сказке и рассказе; 

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

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

незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю. 

Работа с информацией: 

соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

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

основе рекомендованного списка; 

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

содержание книги; 

пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

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

ответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания на заданную тему; 

пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

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

на основе прочитанного (прослушанного) произведения; 

описывать (устно) картины природы; 

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

инсценировках и драматизации отрывков из художественных 

произведений. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

оценивать своѐ эмоциональное состояние, возникшее при прочтении 

(слушании) произведения; 

удерживать в памяти последовательность событий прослушанного 

(прочитанного) текста; 

контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении 

(слушании) произведения; 

проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

 

Совместная деятельность 

выбирать себе партнѐров по совместной деятельности; 

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

результат работы. 

 

3 КЛАСС 

О Родине и еѐ истории. Любовь к Родине и еѐ 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 
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стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. 

Осознание нравственно-этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, 

гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка 

произведения. Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о Родине. 

Использование средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, 

логические ударения. 

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

«Моя Родина», С.А. Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская «Наша древняя столица» 

(отрывки) и другое (по выбору). 

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

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

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

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

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

Нравственные ценности в фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных правил. 

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

построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные помощники, 

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

Васнецова, иллюстрации И.Я. Билибина и других). Отражение в сказках народного быта и 

культуры. Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание 

картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный 

песенный сказ о важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: 

язык (напевность исполнения, выразительность), характеристика главного героя (где жил, 

чем занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин как героического 

песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в 

былине и представление в современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к 

эпизодам фольклорного произведения. 

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка 

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

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

произведения А.С. Пушкина: средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах (по 

выбору, например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный смысл 

произведения, структура сказочного текста, особенности сюжета, приѐм 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», 
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«Мартышка и очки» и другие (по выбору). 

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

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

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

Фет, А.Н. Майков, Н.А. Некрасов, А.А. Блок, С.А. Есенин, И.А. Бунин, А.П. Чехов, К.Г. 

Паустовский и другие. Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средства 

выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. 

Звукопись, еѐ 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 

поѐт, глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка из окошка…», А.Н. Майков 

«Осень», С.А. Есенин «Берѐза», Н.А. Некрасов «Железная дорога» (отрывок), А.А. Блок 

«Ворона», И.А. Бунин «Первый снег» и другие (по выбору). 

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

сказки, рассказы, басни, быль (не менее трѐх 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, различение рассказчика 

и автора произведения. Художественные особенности текста-описания, текста-

рассуждения. 

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

«Акула» и другие. 

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

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

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

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

Микитов «Листопадничек», М. Горький «Случай с Евсейкой» и другие (по выбору). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с 

животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее 

четырѐх произведений): произведения Д.Н. Мамина- Сибиряка, К.Г. Паустовского, М.М. 

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

композиция, объекты описания (портрет героя, описание интерьера). 

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

«Барсучий нос», «Кот-ворюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приѐмыш» 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-трѐх 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: 
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преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух произведений): М.М. 

Зощенко, Н.Н. Носов, В.Ю. Драгунский и другие (по выбору). 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1–2 произведения), 

Н.Н. Носов «Весѐлая семейка» (1–2 рассказа из цикла) и другие (по выбору). 

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

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

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

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

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утѐнок», 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 учѐтом 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. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

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. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

читать доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и авторские 

произведения; 

анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и главную 

мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод, 

определять композицию произведения, характеризовать героя; 

конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

последовательность; 

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

одного жанра, но разной тематики; 

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

интерьер). 

Работа с информацией: 

сравнивать информацию словесную (текст), графическую 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 

читать текст с разными интонациями, передавая своѐ отношение к событиям, героям 
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произведения; 

формулировать вопросы по основным событиям текста; 

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

 исполнять стихотворно е произведение, создавая соответствующее 

настроение; 

сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

принимать цель чтения, удерживать еѐ в памяти, использовать в зависимости от учебной 

задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 

оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

 

Совместная деятельность 

участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинѐнного, 

соблюдать равноправие и дружелюбие; 

в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать 

(драматизировать) несложные произведения фольклора и художественной литературы; 

выбирать роль, договариваться о манере еѐ исполнения в соответствии с общим 

замыслом; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части 

работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

 

4 КЛАСС 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в 

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по 

выбору, не менее четырѐх, например, произведения С.Т. Романовского, А.Т. 

Твардовского, С.Д. Дрожжина, В.М. Пескова и другие). Представление о проявлении 

любви к родной земле в литературе разных народов (на примере писателей родного края, 

представителей разных народов России). Страницы истории России, великие люди и 

события: образы Александра Невского, Михаила Кутузова и других выдающихся 

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

Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в 

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

Осознание понятия: поступок, подвиг. 

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

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

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

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

«Ледовое побоище», С.П. Алексеев (1–2 рассказа военно-исторической тематики) и 

другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура 

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

обрядовый   (календарный).   Культурное   значение   фольклора для появления 

художественной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, 

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

животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных 



133 

 

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, Алѐши 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, Алѐше 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) на примере 2–3 произведений. Литературные сказки А.С. 

Пушкина в стихах: «Сказка о мѐртвой 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 мѐртвой 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 трѐх). Развитие событий в 

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

назначение, темы и герои, особенности языка. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов «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 трѐх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свѐрнутое» сравнение. Строфа как элемент 

композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в 

стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 

 

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

…Люблю тебя как сын…» и другие. 

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

Герои литературных сказок (произведения П.П. Ершова, П.П. Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. 

Маршака и другие). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь как 

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

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

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

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

произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с 

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

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

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

Бальмонт и другие. Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. 

Авторские приѐмы создания художественного образа в лирике. Средства выразительности 

в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, 
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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 трѐх произведений): рассказ 

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

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

рассказа,   повести.   Отрывки   из   автобиографической   повести Л.Н. Толстого 

«Детство». Особенности художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, 

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

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

«Русак», «Черепаха» и другие (по выбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, 

защита и охрана природы как тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трѐх 

авторов): на примере произведений А.И. Куприна, В.П. Астафьева, К.Г. Паустовского, 

М.М. Пришвина, Ю.И. Коваля и другие. 

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

«Выскочка» и другие (по выбору). 

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

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трѐх 

авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-Михайловского, В.В. Крапивина и 

других. Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения 

главной мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев. 

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

«Детство Тѐмы» (отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лѐньке и Миньке» (1–2 рассказа из 

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

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

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

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

назначение, содержание. 

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

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): 

юмористические произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. Драгунского, 

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

выразительности текста юмористического содержания: гипербола. Юмористические 

произведения в кино и театре. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1–2 произведения по 

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

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. 

Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и других (по выбору). 

Приключенческая литература:   произведения Дж. Свифта, Марка Твена. 

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

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

главы) и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Польза чтения и книги: книга – друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги 

(тематический, систематический каталог). Виды информации в книге: научная, 
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художественная, справочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-

произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные 

издания. Работа с источниками периодической печати. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

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. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения (без 

отметочного оценивания); 

читать про себя (молча), оценивать своѐ 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: 

использовать справочную информацию для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей; 

характеризовать книгу по еѐ элементам (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, 

иллюстрации, примечания и другое); 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы к 

учебным и художественным текстам; 

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его произведениях; 

оценивать мнение авторов о героях и своѐ отношение к ним; 

использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных 

произведений; 

сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по 

наблюдениям, на заданную тему. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 

организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

оценивать выступление (своѐ и других обучающихся) с точки зрения передачи 

настроения, особенностей произведения и героев; 

осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины 

возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в предстоящей 

работе. 

 

Совместная деятельность 

участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и 

драматизации (читать по ролям, разыгрывать сценки); 

соблюдать правила взаимодействия; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

оценивать свой вклад в общее дело. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению достигаются в 

процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную 

динамику развития личности обучающегося, ориентированную на процессы 

самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения 

программы по литературному чтению отражают освоение обучающимися социально 

значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к 

общественным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, 

приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений на 

практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявление интереса 

к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание 

естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 

восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и 

творчества народов России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

поведения и правилах межличностных отношений. 

духовно-нравственное воспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, уважения, 

любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным и другим людям, 

независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления   и   
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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 традициям и творчеству своего и других 

народов, готовность выражать своѐ 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, отражѐнных в литературных произведениях; 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

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 литературного чтения на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его 

автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения 

по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 
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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); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного 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; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, 

согласно заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа еѐ проверки; 

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

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

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 своѐ 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. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Совместная деятельность 
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формулировать    краткосрочные   и   долгосрочные   цели   (индивидуальные с учѐтом 

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 еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно 

выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

понимать ценность   чтения для   решения   учебных задач   и   применения в различных 

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

находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта разных народов; 

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

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

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

в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

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

различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

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

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

литературные), рассказы, стихотворения); 

понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на вопросы 

по фактическому содержанию произведения; 

владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного (прочитанного)    

произведения:     определять     последовательность     событий в произведении, 

характеризовать поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение 

незнакомого слова с использованием словаря; 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на 

вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные 

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

свой ответ примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности 

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

план; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; составлять 

высказывания по содержанию произведения (не менее 3 

предложений) по заданному алгоритму; 

сочинять небольшие тексты по предложенному началу (не менее 3 предложений); 

ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, оглавлению, иллюстрациям; выбирать 

книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учѐтом 
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рекомендованного   учителем   списка,   рассказывать    о    прочитанной    книге по 

предложенному алгоритму; 

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с 

учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных 

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных 

народов, ориентироваться в нравственно- этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения в темпе 

не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 

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

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма); 

понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать и 

формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы,   

потешки,    небылицы,    народные    песни,    скороговорки,    сказки о животных, бытовые 

и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни); 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, воспроизводить последовательность событий тексте произведения, 

составлять план текста (вопросный, номинативный); 

описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и 

выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать 

взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного 

произведения по предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, 

его поступкам; 

объяснять   значение    незнакомого    слова    с    опорой    на    контекст    и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и 

переносном значении; 

осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, 

тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: понимать 

жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения   подробно,   выборочно, от лица героя, 

от третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 

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

ориентироваться в книге и (или) учебнике по обложке,

 оглавлению, 

аннотации, иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 

художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объѐму 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); 
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осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

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

части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать 

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

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

с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

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

описание, рассуждение) с учѐтом 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 учѐтом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные    

образовательные    и    информационные     ресурсы,    включѐнные в федеральный 

перечень. 

 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

осознавать    значимость    художественной    литературы     и     фольклора для 

всестороннего развития личности человека, находить в произведениях отражение 

нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества: 

формировать собственный круг чтения; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объѐму 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 
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познавательным, учебным и художественным текстам; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы,   

потешки,    небылицы,    народные    песни,    скороговорки,    сказки о животных, бытовые 

и волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России и 

стран мира; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 

событий, эпизодов текста; 

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному 

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

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

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

событий, явлений, поступков героев; 

объяснять   значение    незнакомого    слова    с    опорой    на    контекст    и с 

использованием словаря; 

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

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

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

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

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

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского 

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

письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного (прочитанного) 

текста, подтверждать свой   ответ   примерами из текста; 

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

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

третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

составлять   устные   и   письменные    высказывания    на   заданную    тему по 

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

тему, используя разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), 

корректировать собственный текст с учѐтом правильности, выразительности письменной 

речи; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

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

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

предложений); 

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

аннотация, иллюстрация, предисловие, приложение, сноски, примечания); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать    справочную    литературу,     электронные    образовательные и 
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информационные ресурсы в Интернете (в условиях контролируемого входа), для 

получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

 

 Тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета и возможность 

использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов. 

 

 1 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы  
 

Всег

о  
 

Программное 

содержание 

Контроль

ные 

работы  

Практиче

ские 

работы  
 

Раздел 1. Обучение грамоте 

1.1 Развитие речи  4  

Составление 

небольших 

рассказов на основе 

возможных игр, 

занятий. Участие 

в диалоге. 

Понимание текста 

при его 

прослушивании 

  

1.2 Фонетика  4  

Звуки 

речи. Единство звукового 

состава слова и его 

значения 

  

1.3 Чтение  72  

Формирование навыка 

слогового чтения 

(ориентация на букву, 

обозначающую гласный 

звук). 

Плавное слоговое чтение 

и чтение целыми словами 

со скоростью, 

соответствующейиндивид

уальному темпу. 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, 

предложений. 

Чтение 

с интонациями и паузами 

в соответствии со знаками 

препинания. 
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Развитие осознанности и 

выразительности чтения 

на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с 

орфоэпическим чтением 

(при переходе 

к чтению целыми 

словами). 

Орфографическое 

чтение(проговаривание) 

как средство 

самоконтроля при письме 

под диктовку 

и при списывании 

Итого по разделу  80   

Раздел 2. Систематический курс 

2.1 

Сказка народная 

(фольклорная) и 

литературная 

(авторская) 

 6  

Восприятие текста 

произведений 

художественной 

литературы и устного 

народного творчества. 

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 в 

русских народных 

и литературных 

(авторских) 

сказках, поступки, 

отражающие 

нравственные 

качества (отношение 

к природе, людям, 

предметам) 

 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/508

7/start/304017/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/388

1/start/293771/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/389

3/start/285896/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5087/start/304017/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5087/start/304017/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5087/start/304017/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3881/start/293771/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3881/start/293771/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3881/start/293771/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3893/start/285896/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3893/start/285896/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3893/start/285896/
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2.2 

Произведения о 

детях и для 

детей 

 9  

Понятие «тема 

произведения» (общее 

представление): чему 

посвящено, 

о чѐм рассказывает. 

Главная мысль 

произведения: его 

основная идея (чему учит? 

какие качества 

воспитывает?). 

Произведения 

одной темы, норазных 

жанров: рассказ, 

стихотворение (общее 

представление на примере 

произведений 

К. Д. Ушинского, Л. Н. 

Толстого, Е. А. Пермяка, 

В. А. Осеевой, А. Л. 

Барто, 

Ю. И. Ермолаева, и др.). 

Характеристика героя 

произведения, общая 

оценка поступков. 

Понимание заголовка 

произведения, его 

соотношения 

с содержанием 

произведения и его 

идеей. Осознание 

нравственно- этических 

понятий: друг, дружба, 

забота, труд, 

взаимопомощь 

 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/646

3/start/222663/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/391

5/start/285990/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/398

2/start/286012/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/401

7/start/195586/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/417

6/start/222685/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/405

5/start/190355/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/417

5/start/304092/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/419

4/start/286050/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/406

9/start/286070/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/405

6/start/286090/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/417

8/start/190375/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/405

6/train/286101/ 

https://interneturok

.ru/lesson/chtenie/

1-klass/chto-takoe-

horosho-i-chto-

takoe-ploho/l-

tolstoy-dva-

tovarischa?block=

player 

https://interneturok

.ru/lesson/chtenie/

1-klass/chto-takoe-

horosho-i-chto-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6463/start/222663/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6463/start/222663/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6463/start/222663/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3915/start/285990/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3915/start/285990/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3915/start/285990/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3982/start/286012/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3982/start/286012/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3982/start/286012/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4017/start/195586/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4017/start/195586/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4017/start/195586/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4176/start/222685/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4176/start/222685/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4176/start/222685/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4055/start/190355/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4055/start/190355/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4055/start/190355/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4175/start/304092/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4175/start/304092/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4175/start/304092/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4194/start/286050/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4194/start/286050/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4194/start/286050/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4069/start/286070/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4069/start/286070/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4069/start/286070/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4056/start/286090/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4056/start/286090/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4056/start/286090/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4178/start/190375/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4178/start/190375/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4178/start/190375/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4056/train/286101/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4056/train/286101/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4056/train/286101/
https://interneturok.ru/lesson/chtenie/1-klass/chto-takoe-horosho-i-chto-takoe-ploho/l-tolstoy-dva-tovarischa?block=player
https://interneturok.ru/lesson/chtenie/1-klass/chto-takoe-horosho-i-chto-takoe-ploho/l-tolstoy-dva-tovarischa?block=player
https://interneturok.ru/lesson/chtenie/1-klass/chto-takoe-horosho-i-chto-takoe-ploho/l-tolstoy-dva-tovarischa?block=player
https://interneturok.ru/lesson/chtenie/1-klass/chto-takoe-horosho-i-chto-takoe-ploho/l-tolstoy-dva-tovarischa?block=player
https://interneturok.ru/lesson/chtenie/1-klass/chto-takoe-horosho-i-chto-takoe-ploho/l-tolstoy-dva-tovarischa?block=player
https://interneturok.ru/lesson/chtenie/1-klass/chto-takoe-horosho-i-chto-takoe-ploho/l-tolstoy-dva-tovarischa?block=player
https://interneturok.ru/lesson/chtenie/1-klass/chto-takoe-horosho-i-chto-takoe-ploho/l-tolstoy-dva-tovarischa?block=player
https://interneturok.ru/lesson/chtenie/1-klass/chto-takoe-horosho-i-chto-takoe-ploho/l-tolstoy-dva-tovarischa?block=player
https://interneturok.ru/lesson/chtenie/1-klass/chto-takoe-horosho-i-chto-takoe-ploho/v-oseeva-vsyo-vmeste?block=player
https://interneturok.ru/lesson/chtenie/1-klass/chto-takoe-horosho-i-chto-takoe-ploho/v-oseeva-vsyo-vmeste?block=player
https://interneturok.ru/lesson/chtenie/1-klass/chto-takoe-horosho-i-chto-takoe-ploho/v-oseeva-vsyo-vmeste?block=player
https://interneturok.ru/lesson/chtenie/1-klass/chto-takoe-horosho-i-chto-takoe-ploho/v-oseeva-vsyo-vmeste?block=player
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takoe-ploho/v-

oseeva-vsyo-

vmeste?block=pla

yer 

2.3 
Произведения о 

родной природе 
 6  

Восприятие и 

самостоятельное чтение 

поэтических 

произведений 

о природе (на примере 

доступных 

произведений А.К. 

Толстого, А. Н. Плещеева, 

Е. Ф. Трутневой, С. Я. 

Маршака). 

Тема поэтических 

произведений: звуки и 

краски природы, времена 

года, человек 

и природа; Родина, 

природа родного 

края. 

Особенностистихотворной 

речи, сравнение с 

прозаической: рифма, 

ритм 

(практическое 

ознакомление). 

Настроение, 

которое рождает 

поэтическое 

произведение. 

Отражение нравственной 

идеи в произведении: 

любовь к Родине, природе 

родного 

края. Иллюстрация к 

произведению как 

отражение 

эмоционального отклика 

на произведение. Роль 

интонации при 

выразительном чтении. 

Интонационный рисунок 

выразительного чтения: 

ритм, темп, сила голоса 

 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/416

6/start/222644/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/646

4/start/181821/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/390

3/start/285916/ 

 

2.4 

Устное народное 

творчество — 

малые 

 4  

Многообразие малых 

жанров устного народного 

творчества: потешка, 

 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/389

2/start/293791/ 

https://interneturok.ru/lesson/chtenie/1-klass/chto-takoe-horosho-i-chto-takoe-ploho/v-oseeva-vsyo-vmeste?block=player
https://interneturok.ru/lesson/chtenie/1-klass/chto-takoe-horosho-i-chto-takoe-ploho/v-oseeva-vsyo-vmeste?block=player
https://interneturok.ru/lesson/chtenie/1-klass/chto-takoe-horosho-i-chto-takoe-ploho/v-oseeva-vsyo-vmeste?block=player
https://interneturok.ru/lesson/chtenie/1-klass/chto-takoe-horosho-i-chto-takoe-ploho/v-oseeva-vsyo-vmeste?block=player
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4166/start/222644/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4166/start/222644/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4166/start/222644/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6464/start/181821/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6464/start/181821/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6464/start/181821/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3903/start/285916/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3903/start/285916/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3903/start/285916/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3892/start/293791/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3892/start/293791/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3892/start/293791/
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фольклорные 

жанры 

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 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/415

8/start/293810/ 

 

2.5 

Произведения о 

братьях наших 

меньших 

 7  

Животные – герои 

произведений. 

Цель и назначение 

произведений о 

взаимоотношениях 

человека и 

животных – воспитание 

добрых чувств и 

бережного отношения 

к животным. Виды 

текстов: 

художественный и 

научно- познавательный, 

их сравнение. 

Характеристика героя: 

описание его внешности, 

действий. 

Осознание нравственно- 

этических понятий: 

любовь и забота 

о животных 

 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/417

7/start/286111/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/405

7/start/195747/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/646

5/start/141289/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/417

9/start/304111/ 

 

2.6 
Произведения о 

маме 
 3  

Восприятие и 

самостоятельное чтение 

разножанровых 

произведений о маме (на 

примере произведений 

Е.А. Благининой, А.Л. 

Барто, 

А.В. Митяева). Осознание 

нравственно- этических 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4158/start/293810/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4158/start/293810/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4158/start/293810/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4177/start/286111/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4177/start/286111/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4177/start/286111/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4057/start/195747/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4057/start/195747/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4057/start/195747/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6465/start/141289/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6465/start/141289/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6465/start/141289/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4179/start/304111/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4179/start/304111/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4179/start/304111/
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понятий: чувство любви 

как привязанность одного 

человека 

к другому (матери к 

ребѐнку, детей 

к матери, близким), 

проявление любви и 

заботы о родных людях 

2.7 

Фольклорные и 

авторские 

произведения о 

чудесах и 

фантазии 

 4  

Способность автора 

произведения замечать 

чудесное в каждом 

жизненном проявлении, 

необычное в 

обыкновенных явлениях 

окружающего мира. 

Сочетание в произведении 

реалистических событий 

с необычными, 

сказочными, 

фантастическими 

 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/414

9/start/195416/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/646

2/start/293751/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/388

2/start/140316/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/646

1/start/285845/ 

2.8 

Библиографичес

кая культура 

(работа с 

детской книгой) 

 1  

Представление 

о том, что книга – 

источник необходимых 

знаний. Обложка, 

оглавление, иллюстрации 

– элементы ориентировки 

в книге. Умение 

использовать 

тематический 

каталог при выборе 

книг в библиотеке 

 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/386

9/start/285784/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/645

8/start/285805/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/645

1/start/285871/ 

Итого по разделу  40   

Резервное время  12     

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 132     

Резервные часы в календарно-тематическом планировании распределяются учителем по темам 

самостоятельно в соответствии с особенностями класса. 

 

 2 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов 
Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы  
 

Всего  
 

Программное содержание 

Конт

роль

ные 

работ

ы  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4149/start/195416/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4149/start/195416/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4149/start/195416/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6462/start/293751/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6462/start/293751/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6462/start/293751/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3882/start/140316/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3882/start/140316/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3882/start/140316/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6461/start/285845/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6461/start/285845/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6461/start/285845/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3869/start/285784/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3869/start/285784/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3869/start/285784/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6458/start/285805/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6458/start/285805/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6458/start/285805/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6451/start/285871/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6451/start/285871/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6451/start/285871/
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Прак

тичес

кие 

работ

ы  
 

1 
О нашей 

Родине 
 6  

Круг чтения: произведения о 

Родине (на примере 

стихотворений 

И.С. Никитина, Ф.П. Савинова, 

А.А. Прокофьева). 

Патриотическое звучание 

произведений 

о родном крае и природе. 

Отражение 

в произведениях нравственно- 

этических понятий: любовь к 

Родине, родному краю, 

Отечеству. Анализ заголовка, 

соотнесение его с главной 

мыслью и идеей произведения. 

Отражение темы Родины в 

изобразительном искусстве 

(пейзажи И.И. Левитана, И.И. 

Шишкина, 

В.Д. Поленова и др.) 

  

2 

Фольклор 

(устное 

народное 

творчество) 

 16  

Произведения малых жанров 

фольклора (потешки, считалки, 

пословицы, 

скороговорки, небылицы, 

загадки). 

Шуточные фольклорные 

произведения, скороговорки, 

небылицы. 

Особенности 

скороговорок, их роль в речи. 

Игра со словом, 

«перевѐртыш событий» как 

основа построения небылиц. 

Ритм 

и счѐт – основные средства 

выразительности и построения 

считалки. Народные песни, их 

особенности. 

Загадка как жанр фольклора, 

тематические группы загадок. 

Сказка – выражение народной 

мудрости, нравственная идея 

1 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/50

24/start/286164/ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/42

39/start/286196/ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/50

25/start/286227/ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/50

19/start/286258/ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/50

21/start/186854/ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/42

40/start/286290/ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/50

74/start/286321/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5024/start/286164/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5024/start/286164/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5024/start/286164/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4239/start/286196/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4239/start/286196/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4239/start/286196/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5025/start/286227/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5025/start/286227/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5025/start/286227/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5019/start/286258/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5019/start/286258/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5019/start/286258/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5021/start/186854/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5021/start/186854/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5021/start/186854/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4240/start/286290/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4240/start/286290/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4240/start/286290/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5074/start/286321/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5074/start/286321/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5074/start/286321/
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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 

3 

Звуки и краски 

родной 

природы в 

разные времена 

года (осень) 

 8  

Тема природы 

в разные времена года (осень) 

в произведениях литературы. 

Формирование эстетического 

восприятия явлений природы 

(звуки, 

краски осени). Использование 

средств выразительности при 

описании природы: сравнение и 

эпитет. 

Настроение, которое создаѐт 

пейзажная лирика (об осени). 

Отражение темы 

«Осенняя природа» в картинах 

художников (пейзаж): 

И.И. Левитана, 

В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, 

И.И. Шишкина и др. и 

музыкальных произведениях 

композиторов 

1 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/50

27/start/286352/ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/50

28/start/286384/ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/42

45/start/286415/ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/42

46/start/286447/ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/50

29/start/286478/ 

 

4 
О детях и 

дружбе 
 12  

Тема дружбы 

в художественном 

произведении (расширение 

круга чтения: произведения 

Н.Н. Носова, 

В.А. Осеевой, В.В. Лунина и 

др.). 

Отражение 

1 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/42

57/start/286879/ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/50

41/start/304192/ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/42

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5027/start/286352/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5027/start/286352/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5027/start/286352/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5028/start/286384/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5028/start/286384/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5028/start/286384/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4245/start/286415/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4245/start/286415/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4245/start/286415/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4246/start/286447/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4246/start/286447/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4246/start/286447/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5029/start/286478/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5029/start/286478/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5029/start/286478/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4257/start/286879/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4257/start/286879/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4257/start/286879/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5041/start/304192/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5041/start/304192/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5041/start/304192/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4258/start/286910/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4258/start/286910/
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в произведениях нравственно- 

этических понятий: дружба, 

терпение, уважение, помощь 

друг другу. Главная мысль 

произведения (идея). Герой 

произведения (введение 

понятия 

«главный герой»), его 

характеристика (портрет), 

оценка поступков 

58/start/286910/ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/42

59/start/286941/ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/50

42/start/286972/ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/50

43/start/287009/ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/42

60/start/187301/ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/50

44/start/287040/ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/50

60/start/304253/ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/42

62/start/199586/ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/50

40/start/286847/ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/42

50/start/286726/ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/50

35/start/198873/ 

5 Мир сказок  12  

Расширение представлений 

о фольклорной(народной) и 

литературной (авторской) 

сказке: 

«бродячие» сюжеты. 

Определение 

фольклорной основы авторских 

сказок: сравнение сюжетов, 

героев, особенностей языка. 

Составление плана 

произведения: части текста, их 

главные темы. 

Иллюстрации, их значение 

в раскрытии содержания 

произведения 

 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/50

46/start/286509/ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/42

48/start/183163/ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/42

55/start/299994/ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/50

39/start/286816/ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/50

39/train/286825/ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/42

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4258/start/286910/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4259/start/286941/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4259/start/286941/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4259/start/286941/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5042/start/286972/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5042/start/286972/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5042/start/286972/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5043/start/287009/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5043/start/287009/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5043/start/287009/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4260/start/187301/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4260/start/187301/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4260/start/187301/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5044/start/287040/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5044/start/287040/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5044/start/287040/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5060/start/304253/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5060/start/304253/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5060/start/304253/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4262/start/199586/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4262/start/199586/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4262/start/199586/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5040/start/286847/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5040/start/286847/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5040/start/286847/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4250/start/286726/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4250/start/286726/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4250/start/286726/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5035/start/198873/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5035/start/198873/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5035/start/198873/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5046/start/286509/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5046/start/286509/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5046/start/286509/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4248/start/183163/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4248/start/183163/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4248/start/183163/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4255/start/299994/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4255/start/299994/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4255/start/299994/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5039/start/286816/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5039/start/286816/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5039/start/286816/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5039/train/286825/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5039/train/286825/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5039/train/286825/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4256/start/199025/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4256/start/199025/
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56/start/199025/ 

 

6 

Звуки и краски 

родной 

природы в 

разные времена 

года (зима) 

 12  

Тема природы 

в разные времена года (зима) 

в произведениях литературы. 

Формирование эстетического 

восприятия явлений природы 

(звуки, 

краски зимы). Использование 

средств выразительности при 

описании природы: сравнение и 

эпитет. 

Настроение, которое 

создаѐт пейзажная лирика (о 

зиме). Отражение темы 

«Природа зимой» в картинах 

художников (пейзаж): 

И.И. Левитана, В.Д. Поленова, 

А.И. Куинджи, И.И. Шишкина 

и музыкальных произведениях 

композиторов 

1 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/50

46/start/286509/ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/42

54/start/142020/ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/50

36/start/183941/ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/50

37/start/286788/ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/50

69/start/198994/ 

 

7 

О братьях 

наших 

меньших 

 18  

Жанровое многообразие 

произведений 

о животных (песни, загадки, 

сказки, басни, рассказы, 

стихотворения). 

Дружба людейи животных – 

тема литературы (произведения 

Е.И. Чарушина, 

В.В. Бианки, 

С.В. Михалкова, Б.С. Житкова, 

М.М.   Пришвина и др.). 

Отражение образов животных в 

фольклоре (русские народные 

песни, загадки, 

сказки). Герои стихотворных и 

прозаических произведений о 

животных. 

Описание животных в 

художественном и научно- 

познавательном 

тексте. Нравственно- этические 

понятия: отношение человека 

к животным (любовьи забота). 

Особенности басни как жанра 

литературы, прозаические 

и стихотворные басни (на 

примере произведений И.А. 

1 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/50

30/start/286539/ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/50

68/start/286633/ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/50

22/start/198594/ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/50

33/start/299963/ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/42

51/start/286664/ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/50

34/start/286695/ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/50

23/start/299459/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4256/start/199025/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5046/start/286509/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5046/start/286509/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5046/start/286509/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4254/start/142020/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4254/start/142020/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4254/start/142020/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5036/start/183941/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5036/start/183941/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5036/start/183941/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5037/start/286788/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5037/start/286788/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5037/start/286788/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5069/start/198994/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5069/start/198994/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5069/start/198994/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5030/start/286539/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5030/start/286539/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5030/start/286539/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5068/start/286633/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5068/start/286633/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5068/start/286633/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5022/start/198594/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5022/start/198594/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5022/start/198594/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5033/start/299963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5033/start/299963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5033/start/299963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4251/start/286664/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4251/start/286664/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4251/start/286664/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5034/start/286695/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5034/start/286695/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5034/start/286695/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5023/start/299459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5023/start/299459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5023/start/299459/
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Крылова, Л.Н. Толстого). 

Мораль басни как 

нравственный урок (поучение). 

Знакомство 

с художниками- 

иллюстраторами, анималистами 

(без использования термина): 

Е.И. Чарушин, В.В. Бианки 

8 

Звуки и краски 

родной 

природы в 

разные времена 

года (весна и 

лето) 

 18  

Тема природы 

в разные времена года (весна, 

лето) в произведениях 

литературы. 

Формирование эстетического 

восприятия явлений природы 

(звуки, 

краски весны, лета). 

Использование средств 

выразительности при описании 

природы: сравнение 

и эпитет. Настроение, которое 

создаѐт пейзажная лирика (о 

весне 

и лете). Отражение тем 

«Весенняя природа», «Летняя 

природа» в картинах 

художников 

(пейзаж): 

И.И. Левитана, В.Д. Поленова, 

А.И. Куинджи, И.И. Шишкина 

и музыкальных произведениях 

композиторов 

 1  

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/42

61/start/300025/ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/50

61/start/300087/ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/42

63/start/287073/ 

 

9 

О наших 

близких, о 

семье 

 13  

Тема семьи, детства, 

взаимоотношений взрослых и 

детей 

в творчестве писателей и 

фольклорных произведениях. 

Отражение нравственных 

семейных ценностей в 

произведениях 

о семье: любовь и 

сопереживание, уважение и 

внимание к старшему 

поколению, радость общения и 

защищѐнность 

в семье. 

Международный 

женский день, День Победы – 

темы художественных 

 1  

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/50

31/start/304222/ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/50

70/start/187430/ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/50

65/main/282799/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4261/start/300025/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4261/start/300025/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4261/start/300025/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5061/start/300087/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5061/start/300087/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5061/start/300087/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4263/start/287073/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4263/start/287073/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4263/start/287073/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5031/start/304222/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5031/start/304222/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5031/start/304222/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5070/start/187430/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5070/start/187430/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5070/start/187430/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5065/main/282799/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5065/main/282799/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5065/main/282799/
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произведений 

10 
Зарубежная 

литература 
 11  

Литературная (авторская) 

сказка: зарубежные писатели-

сказочники (Ш. Перро, 

Х.-К. Андерсен). 

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 

 1  

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/50

66/start/144640/ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/42

66/start/142772/ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/50

67/start/287169/ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/42

67/start/287200/ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/50

71/start/199868/ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/42

52/start/187745/ 

11 

Библиографиче

ская культура 

(работа с 

детской книгой 

и справочной 

литературой) 

 2  

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 

 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/50

58/start/186792/ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/62

03/start/182393/ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/34

75/start/286131/ 

 

Резервное время  8   1  

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 136   9   0   

Резервные часы в календарно-тематическом планировании распределяются учителем по темам 

самостоятельно в соответствии с особенностями класса. 

 

 3 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы  
 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Программное содержание 

Контр

ольны

е 

работ

ы  

Практ

ически

е 

работ

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5066/start/144640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5066/start/144640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5066/start/144640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4266/start/142772/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4266/start/142772/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4266/start/142772/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5067/start/287169/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5067/start/287169/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5067/start/287169/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4267/start/287200/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4267/start/287200/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4267/start/287200/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5071/start/199868/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5071/start/199868/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5071/start/199868/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4252/start/187745/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4252/start/187745/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4252/start/187745/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5058/start/186792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5058/start/186792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5058/start/186792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6203/start/182393/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6203/start/182393/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6203/start/182393/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3475/start/286131/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3475/start/286131/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3475/start/286131/
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ы  

 

1 
О Родине и еѐ 

истории 
 6  

Любовь к Родине и еѐ история – 

важные темы произведений 

литературы. 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. 

Осознаниенравственно- 

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 

 

Библиотека ЦОК 

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

411a40 

2 

Фольклор 

(устное 

народное 

творчество) 

 16  

Расширение знаний о малых 

жанрах фольклора (пословицы, 

потешки, считалки, небылицы, 

скороговорки, 

загадки). Знакомство с видами 

загадок. 

Пословицы народов России 

(значение, характеристика, 

нравственная основа). Книги и 

словари, созданные В.И. Далем. 

Активный словарь: образные 

слова, пословицы 

и поговорки, 

крылатые выражения в устной 

речи. 

Нравственные ценности 

в фольклорных произведениях 

 1  

Библиотека ЦОК 

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

411a40 

https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
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народов России. Фольклорная 

сказка как отражение 

общечеловеческих ценностейи 

нравственных правил. Виды 

сказок (о животных, бытовые, 

волшебные). 

Художественные особенности 

сказок: построение 

(композиция), язык (лексика). 

Характеристика героя, 

волшебные помощники, 

иллюстрация как отражение 

сюжета волшебной сказки 

(например, картины В.М. 

Васнецова, иллюстрации 

И.Я. Билибина). Отражение в 

сказках народного быта 

и культуры. 

Составление плана сказки. 

Расширениепредставлений 

о народной песне. 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 какгероического 

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 

3 Творчество  4  Басня – произведение-  Библиотека ЦОК 
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И.А.Крылова поучение, которое помогает 

увидеть свои и чужие 

недостатки. 

Иносказание 

в баснях. И.А. Крылов – 

великий русский баснописец. 

Басни И.А. Крылова: 

назначение, темы и герои, 

особенности языка. Явная и 

скрытая мораль басен. 

Использование крылатых 

выражений в речи 

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

411a40 

4 
Творчество 

А.С.Пушкина 
 9  

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» – 

нравственный смысл 

произведения, 

структура сказочного текста, 

особенности сюжета, приѐм 

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 

 1  

Библиотека ЦОК 

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

411a40 

5 

Картины 

природы в 

произведениях 

поэтов и 

писателей ХIХ 

века 

 8  

Лирические произведения как 

способ передачи чувств людей, 

автора. 

Картины природы в лирических 

произведениях поэтов ХIХ века: 

Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, 

А.Н. Майков, Н. А. Некрасов. 

Чувства, вызываемые 

лирическими произведениями. 

 

Библиотека ЦОК 

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

411a40 

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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Средства выразительности в 

произведениях лирики: 

эпитеты, синонимы, 

антонимы, сравнения. 

Звукопись, еѐ 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) 

6 
Творчество 

Л.Н.Толстого 
 10  

Жанровое многообразие 

произведений Л.Н. Толстого: 

сказки, рассказы, 

басни, быль. Рассказ как 

повествование: связь 

содержания с реальным 

событием. 

Структурные части 

произведения (композиция): 

начало, завязка действия, 

кульминация, развязка. Эпизод 

как часть рассказа. 

Различные виды плана. Сюжет 

рассказа: основные события, 

главные герои, различение 

рассказчика и автора 

произведения. 

Художественные особенности 

текста- описания, текста- 

рассуждения 

 1  

Библиотека ЦОК 

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

411a40 

7 
Литературная 

сказка 
 9  

Литературная сказка русских 

писателей, расширение круга 

чтения на примере 

произведений 

В.М. Гаршина, М. Горького, 

 

Библиотека ЦОК 

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

411a40 

https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
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И.С. Соколова - Микитова. 

Особенности авторских сказок 

(сюжет, язык, герои). 

Составление 

аннотации 

8 

Картины 

природы в 

произведениях 

поэтов и 

писателей XX 

века 

 10  

Картины природы в лирических 

и прозаических произведениях 

писателей ХХ века (расширение 

круга чтения на примере 

произведений И.А. Бунина, 

А.А. Блока, 

С.А. Есенина, А.П. Чехов, 

К.Г. Паустовского и др.). 

Чувства, вызываемые 

описанием природы (пейзажа) 

в художественном 

произведении. 

Средства 

художественной 

выразительности при описании 

пейзажа (расширение 

представления): эпитеты, 

олицетворения, синонимы, 

антонимы, сравнения, 

звукопись. 

Репродукция картины как 

иллюстрация 

к художественному 

произведению: пейзаж 

 1  

Библиотека ЦОК 

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

411a40 

9 

Произведения 

о 

взаимоотноше

ниях человека 

и животных 

 16  

Человек и его отношения 

с животными: верность, 

преданность, забота и любовь 

(расширение круга чтения на 

примере произведений Д.Н. 

Мамина- Сибиряка, 

К.Г. Паустовского, М.М. 

Пришвина, Б.С. Житкова и 

др.).Особенности 

рассказа: тема, герои, 

реальность событий, 

композиция, объекты описания 

(портрет героя, описание 

интерьера) 

 1  

Библиотека ЦОК 

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

411a40 

10 
Произведения 

о детях 
 18  

Дети – герои произведений: 

раскрытие тем 

«Разные детские судьбы», 

«Дети на войне». Отличие 

автора от героя 

 1  

Библиотека ЦОК 

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

411a40 

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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и рассказчика. Герой 

художественногопроизведения: 

время и место проживания, 

особенности внешнего вида и 

характера. 

Историческая обстановка как 

фон создания произведения: 

судьбы крестьянских детей, 

дети на войне. Основные 

события сюжета, отношение к 

ним героев произведения. 

Оценка нравственных качеств, 

проявляющихся в военное 

время 

11 

Юмористическ

ие 

произведения 

 6  

Комичность как основа сюжета. 

Герой юмористического 

произведения. 

Средства выразительности 

текста юмористического 

содержания: преувеличение. 

Авторы юмористических 

рассказов: 

М.М. Зощенко, Н.Н. Носов, 

В.Ю. Драгунский 

 

Библиотека ЦОК 

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

411a40 

12 
Зарубежная 

литература 
 10  

Круг чтения: 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 

 1  

Библиотека ЦОК 

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

411a40 

13 

Библиографич

еская культура 

(работа с 

детской книгой 

и справочной 

литературой) 

 4  

Ценность чтения 

художественной литературы и 

фольклора, осознание важности 

читательской деятельности. 

Использование 

с учѐтом учебных задач 

аппарата издания (обложка, 

оглавление, аннотация, 

предисловие, иллюстрации). 

Правила юного читателя. Книга 

как особый вид 

искусства. Общее 

 

Библиотека ЦОК 

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

411a40 

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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представление 

о первых книгах 

на Руси, знакомство с 

рукописными 

книгами 

Резервное время  10    1   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 136    8   

Резервные часы в календарно-тематическом планировании распределяются учителем по темам 

самостоятельно в соответствии с особенностями класса. 

 

 4 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы  
 

Всего  
 

Программное содержание 

Контро

льные 

работы  

Практи

ческие 

работы  
 

1 

О Родине, 

героические 

страницы 

истории 

 12  

Наше Отечество, образ родной 

земли в стихотворных и 

прозаических произведениях 

писателей и поэтов ХIХ и ХХ 

веков (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, народов России). 

Знакомство с культурно- 

историческим наследием 

России, великие люди и 

события: образы Александра 

Невского, Михаила Кутузова и 

других выдающихся 

защитников Отечества 

(по выбору). 

Отражение нравственной идеи: 

любовь к Родине. 

Героическое прошлое России, 

 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f412cec 

https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
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тема Великой Отечественной 

войны 

в произведениях литературы. 

Осознание понятий: поступок, 

подвиг. 

Расширение представлений о 

народной 

и авторской песне: понятие 

«историческая песня», 

знакомство с песнями на тему 

Великой Отечественной войны 

2 

Фольклор 

(устное 

народное 

творчество) 

 11  

Фольклор как народная 

духовная культура. 

Представление о многообразии 

видов фольклора: словесный, 

музыкальный, обрядовый 

(календарный). 

Понимание культурного 

значения фольклора для 

появления художественной 

литературы. 

Обобщениепредставлений о 

малых жанрах фольклора. 

Собиратели фольклора 

(А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). 

Углубление представлений о 

видах 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). 

Расширение представлений о 

былине как 

эпической песне о героическом 

событии. Герой 

былины – защитник страны. 

Образы русских богатырей: 

Ильи Муромца, Алѐши 

Поповича, Добрыни Никитича 

(где жил, чем занимался, 

какими 

качествами обладал). 

 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f412cec 

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

В.М. Васнецова 

3 
Творчество 

И.А.Крылова 
 4  

Представление 

о басне как лиро- эпическом 

жанре. Расширение круга 

чтения басен на 

примерепроизведений А.И. 

Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. 

Толстого, 

С.В. Михалкова и других 

баснописцев. Басни 

стихотворные 

и прозаические. Развитие 

событий в басне, еѐ герои 

(положительные, 

отрицательные). 

Аллегория в баснях. Сравнение 

басен: назначение, темы и 

герои, особенности языка 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f412cec 

4 
Творчество 

А.С.Пушкина 
 12  

Картины природы в лирических 

произведениях А.С. Пушкина. 

Углубление представления о 

средствах 

художественной 

выразительности в 

стихотворном произведении 

(сравнение, эпитет, 

олицетворение). 

Расширение представления о 

литературных сказках 

А.С. Пушкина 

в стихах: «Сказка о мѐртвой 

царевне и о семи богатырях». 

Фольклорная основа авторской 

сказки. 

Положительные и 

отрицательные герои, 

волшебные помощники, язык 

 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f412cec 

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

5 
Творчество М. 

Ю. Лермонтова 
 4  

Лирические произведения 

М.Ю. Лермонтова: средства 

художественной 

выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение); рифма, 

ритм. 

Метафора как «свѐрнутое» 

сравнение. Строфа как элемент 

композиции стихотворения. 

Переносное значение слов в 

метафоре. 

Метафора 

в стихотворениях М. Ю. 

Лермонтова 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f412cec 

6 
Литературная 

сказка 
 9  

Тематика авторских 

стихотворных сказок. 

Расширение представлений 

о героях литературных сказок 

(произведения 

П.П. Ершова, П.П. Бажова, С.Т. 

Аксакова, С.Я. Маршака). 

Связь литературной сказки 

с фольклорной: народная речь – 

особенность авторской сказки. 

Иллюстрации 

в сказке: назначение, 

особенности 

 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f412cec 

7 

Картины 

природы в 

творчестве 

поэтов и 

писателей ХIХ 

века 

 7  

Лирика, лирические 

произведения как описание 

в стихотворной форме чувств 

поэта, связанных с 

наблюдениями, описаниями 

природы. 

Расширение круга чтения 

лирических произведений 

поэтов ХIХ века: 

В.А. Жуковский, Е.А. 

Баратынский, Ф.И. Тютчев, 

А.А. Фет, 

Н.А. Некрасов. Темы 

стихотворных произведений, 

герой лирического 

произведения. 

Авторские приѐмы создания 

художественного образа в 

лирике. Углубление 

представлений 

 

Библиотека ЦОК 

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
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о средствах выразительности в 

произведениях 

лирики: эпитеты, синонимы, 

антонимы, сравнения, 

олицетворения, метафоры. 

Репродукция картины как 

иллюстрация 

к лирическому 

произведению 

8 
Творчество Л. 

Н. Толстого 
 7  

Расширение представлений о 

творчестве Л.Н. Толстого: 

рассказ 

(художественный и научно- 

познавательный), 

сказки, басни, быль. 

Первоначальное представление 

о повести как эпическом жанре. 

Значение реальных жизненных 

ситуаций 

в создании рассказа, повести. 

Отрывки из 

автобиографической повести 

Л.Н. Толстого 

«Детство». Углубление 

представлений об особенностях 

художественного текста-

описания: пейзаж, портрет 

героя, интерьер. Примеры 

текста- рассуждения 

в рассказах 

Л. Н. Толстого 

 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f412cec 

9 

Картины 

природы в 

творчестве 

поэтов и 

писателей XX 

века 

 6  

Лирика, лирические 

произведения как описание 

в стихотворной форме чувств 

поэта, связанных 

с наблюдениями, описаниями 

природы. 

Расширение круга чтения 

лирических произведений 

поэтов ХХ века: 

И.А. Бунин, А.А. Блок, 

К.Д. Бальмонт. Темы 

стихотворных произведений, 

герой лирического 

произведения. 

Авторские приѐмы создания 

художественного образа в 

лирике. Углубление 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f412cec 

https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
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представлений о средствах 

выразительности в 

произведениях лирики: 

эпитеты, синонимы, антонимы, 

сравнения, олицетворения, 

метафоры 

10 

Произведения 

о животных и 

родной 

природе 

 12  

Углубление представлений 

о взаимоотношениях человека 

и животных, защита и охрана 

природы – тема произведений 

литературы. 

Расширение круга чтения на 

примере произведений А.И. 

Куприна, 

В.П. Астафьева, 

К.Г. Паустовского, М.М. 

Пришвина, Ю.И. Коваля 

 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f412cec 

11 
Произведения 

о детях 
 13  

Расширение тематики 

произведений 

о детях, их жизни, играх и 

занятиях, взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками 

(на примере содержания 

произведений А.П. Чехова, Б.С. 

Житкова, Н.Г. Гарина- 

Михайловского, 

В.В. Крапивина и др. 

Словесный портрет героя как 

его характеристика. Авторский 

способ выражения главной 

мысли. Основные события 

сюжета, отношение к ним 

героев 

 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f412cec 

12 Пьеса  5  

Знакомство с новым жанром – 

пьесой- сказкой. Пьеса – 

произведение литературы и 

театрального 

искусства. Пьеса как жанр 

драматического произведения. 

Пьеса и сказка: драматическое и 

эпическое произведения. 

Авторские ремарки: 

назначение, 

содержание 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f412cec 

13 

Юмористическ

ие 

произведения  

 6  

Расширение круга чтения 

юмористических произведений 

на примере рассказов В.Ю. 

 

Библиотека ЦОК 

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
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Драгунского, Н.Н. Носова, 

В.В. Голявкина, М.М. Зощенко. 

Герои юмористических 

произведений. 

Средства выразительности 

текста юмористического 

содержания: гипербола. 

Юмористические произведения 

в кино и театре 

14 
Зарубежная 

литература 
 8  

Расширение круга чтения 

произведений зарубежных 

писателей. 

Литературные сказки Ш. Перро, 

Х.-К. Андерсена, братьев 

Гримм. Приключенческая 

литература: произведения 

Дж. Свифта, Марка Твена. 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f412cec 

15 

Библиографиче

ская культура 

(работа с 

детской книгой 

и справочной 

литературой 

 7  

Польза чтения 

и книги: книга – друг и учитель. 

Расширение знаний о правилах 

читателя и способах выбора 

книги (тематический, 

систематический 

каталог). Виды 

информации в книге: научная, 

художественная (с опорой 

на внешние 

показатели книги), еѐ 

справочно- иллюстративный 

материал. Типы книг (изданий): 

книга- произведение, книга- 

сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, 

справочные издания. Работа 

с источниками периодической 

печати 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f412cec 

Резервное время  13     1  

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 136    0   8  

Резервные часы в календарно-тематическом планировании распределяются учителем по темам 

самостоятельно в соответствии с особенностями класса. 

 

Федеральная рабочая программа учебного предмета  

«Окружающий мир» 
 

https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
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Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

Срок освоения – 4 года. 

 

Рабочая программа учебного предмета включает: 

содержание учебного предмета; 

планируемые результаты освоения учебного предмета; 

тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания 

различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании. 

Рабочая программа учебного предмета сформирована с учетом рабочей программы 

воспитания. Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

• включение в урок практико-ориентированных и метапредметных заданий, 

актуальных для обучающихся, их семей, окружения, города и т.п. Такая деятельность 

развивает способность приобретать знания через призму их практического применения; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 
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уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения: 

• использование на уроке знакомых детям, а потому более действенных примеров, 

образов, метафор. Это поможет учителю сократить дистанцию между ним и его 

учениками, поможет стать для школьников значимым взрослым, будет способствовать 

созданию детско-взрослых общностей, столь важных в воспитании; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока.  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
Общее число часов, отведѐнных на изучение курса «Окружающий мир», составляет 270 

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

68 часов, 4 класс – 68 часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

1 КЛАСС 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Совместная деятельность с одноклассниками ‒ учѐба, игры, отдых. Рабочее место школьника: 

удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; освещение рабочего 

места. Правила безопасной работы на учебном месте. 

Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их профессии. 

Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний адрес. 

Россия ‒ наша Родина. Москва ‒ столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). Народы 

России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населѐнного пункта (города, 

села), региона. Культурные объекты родного края. 

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа ‒ среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. Природные 

материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. 

Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение температуры воздуха 

(воды) по термометру. 

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. 

Правила нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое описание). 

Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части растения 

(название, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и другие).   

Домашние и дикие животные (различия   в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизнедеятельности 
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Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной 

гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми 

плитами. 

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

дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в Интернете (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях 

контролируемого доступа в информационно- телекоммуникационную сеть «Интернет». 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение   окружающего    мира    в    1    классе    способствует    освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в живой 

природе от состояния неживой природы; 

приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, птицы), 

называть главную особенность представителей одной группы (в пределах изученного); 

приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать различия во 

внешнем виде. 

Работа с информацией: 

понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, иллюстраций, 

видео, таблицы; 

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

Коммуникативные универсальные учебные действия 

в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы 

участников; уважительно относиться к разным мнениям; 

воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, еѐ столицы; 

воспроизводить наизусть слова гимна России; 

соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с   принадлежностью   народу   

Российской    Федерации,    описывать    предмет по предложенному плану; 

описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своѐ отношение к 

природным явлениям; 

сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа жизни 

(выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность использования 

бытовых электроприборов); 

оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими детьми, 

выполнять самооценку; 

анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организации 

учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования электро- и 

газовыми приборами. 

Совместная деятельность 



172 

 

соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо 

распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя 

устранять возникающие конфликты. 

 

2 КЛАСС 

Человек и общество 

Наша Родина ‒ Россия, Российская Федерация. Россия и еѐ столица на карте. Государственные 

символы России. Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр и другие. Характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и другие). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. Города России. Россия – многонациональное государство. 

Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и культурные 

достопримечательности. Значимые события истории родного края. 

Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. Хозяйственные занятия, 

профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, 

истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, честность, 

уважение к чужому мнению и особенностям других людей – главные правила 

взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 

Звѐзды и созвездия, наблюдения звѐздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других 

планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. 

Материки, океаны. Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на 

местности по местным природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с 

помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. 

Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: 

общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. 

Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и животных Красной 

книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного поведения на 

природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной 

активности) и рациональное питание (количество приѐмов пищи и рацион питания). 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, переменах, 

при приѐмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. 

Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на 

остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на 

общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. 

Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в Интернете (коммуникация в 

мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть 
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«Интернет». 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение   окружающего   мира   во    2    классе    способствует    освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение); 

определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твѐрдое, газообразное); 

различать символы Российской Федерации; 

различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного); 

группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и 

ядовитые (в пределах изученного); 

различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией: 

различать информацию, представленную в тексте,  графически, аудиовизуально; 

читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

используя текстовую информацию, заполнять таблицы;  

дополнять схемы; соотносить пример (рисунок, предложеннуюситуацию) 

современем протекания. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: 

понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы 

чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, 

столица, родной край, регион); 

понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, вещество; 

заповедник); 

понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, 

правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

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

системы; 

создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие бывают 

профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес – природное сообщество» и другие); 

создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как живого 

существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 

приводить примеры растений и животных, занесѐнных в Красную книгу России (на примере 

своей местности); 

описывать современные события от имени их участника. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по решению 

учебной задачи; 

оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и других обучающихся, 

спокойно, без обид принимать советы и замечания. 
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Совместная деятельность 

строить   свою   учебную   и   игровую   деятельность,   житейские   ситуации в соответствии с 

правилами поведения, принятыми в обществе; 

оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, 

проявления терпения и уважения к собеседнику; 

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

молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в общее 

дело; 

определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их 

разрешения. 

 

3 КЛАСС 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина   ‒   Российская   

Федерация.   Уникальные    памятники    культуры России, родного края. Государственная 

символика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. Народы 

России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, государственным 

символам России. 

Семья – коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. 

Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность 

в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры – символы стран, в которых они 

находятся. 

Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение   в природе,   

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Охрана воздуха, воды. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 

примера). Почва, еѐ состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. 

Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы съедобные и несъедобные. 

Разнообразие   растений.    Зависимость    жизненного    цикла    организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности 

питания и дыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

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

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

характеристика на основе наблюдений. Охрана растений. 
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Разнообразие   животных.   Зависимость   жизненного    цикла    организмов от условий 

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

питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Охрана животных. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

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

и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на 

основе наблюдений). Правила нравственного поведения в природных сообществах. 

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

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), 

их роль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела человека, частоты 

пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы), 

закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающих 

людей. 

Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и пересечения 

дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и 

других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки 

безопасности). 

Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта 

(правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на 

борту самолѐта, судна; знаки безопасности). 

Безопасность в Интернете (ориентирование в признаках мошеннических действий,    защита     

персональной     информации,     правила     коммуникации в мессенджерах и социальных 

группах) в условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет». 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение животных) по 

предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе результатов совместных с 

одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы; 

устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями 

жизни животного; 

определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и 

отношения между объектами и явлениями; 

моделировать цепи питания в природном сообществе; различать понятия «век», «столетие», 

«историческое время»; 

соотносить историческое событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией: 
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понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и интересную 

информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе материки и океаны, 

воспроизводить их названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой регион; 

читать     несложные      планы,      соотносить      условные      обозначения с изображѐнными 

объектами; 

находить по предложению учителя информацию в разных источниках: текстах, таблицах, 

схемах, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характеристикой: 

понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет, 

памятник культуры); 

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

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

понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного движения, 

дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); 

описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе сравнения объектов 

природы; 

приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы; 

называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого 

организма; 

описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах 

изученного). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при небольшой 

помощи учителя); 

устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои действия. 

 

Совместная деятельность 

участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), подчинѐнного; 

оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на советы и 

замечания в свой адрес; 

выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь 

собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учѐтом 

этики общения. 

 

4 КЛАСС 

Человек и общество 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности гражданина 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации – глава государства. Политико-

административная карта России. 

Общая характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые 

соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, 

история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 
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Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, День 

народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Уважение 

к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, государственным символам 

России. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные 

исторические периоды: Государство Русь, Московское государство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно- нравственные и культурные 

традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители 

базовых национальных ценностей. 

Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в России и за рубежом. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко- культурного наследия 

своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их 

национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по 

исследованию природных объектов и явлений. 

Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. 

Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. Смена дня и ночи 

на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и 

смена времѐн года. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности поверхности родного 

края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; 

использование рек и водоѐмов человеком. Крупнейшие реки и озѐра России, моря, омывающие 

еѐ берега, океаны. Водоѐмы и реки родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Наиболее   значимые   природные   объекты   списка   Всемирного   наследия в России и за 

рубежом (2–3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

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

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека и 

природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. Правила нравственного поведения в природе. Международная Красная книга 

(отдельные примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учѐтом транспортной инфраструктуры 

города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях 

культуры). 
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Правила безопасного поведения велосипедиста с учѐтом дорожных знаков и разметки, сигналов 

и средств защиты велосипедиста, правила использования самоката и других средств 

индивидуальной мобильности. 

Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации, опознавание государственных 

образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях контролируемого 

доступа в Интернет. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 

конструировать в учебных и игровых ситуациях правилабезопасного 

поведения в среде обитания; 

моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма 

поверхности); 

соотносить объекты природы с принадлежностью к определѐнной природной зоне; 

классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; определять 

разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов. 

Работа с информацией: 

использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; оценивать 

объективность информации, учитывать правила безопасного использования электронных 

образовательных и информационных ресурсов; 

использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, 

справочники, энциклопедии, в том числе и информационно- телекомуникационную сеть 

«Интернет» (в условиях контролируемого выхода); 

делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе дополнительной информации, 

подготавливать презентацию, включая в неѐ иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

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

соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного 

природного и культурного наследия; 

характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных   систем    

органов;    объяснять    особую    роль    нервной    системы в деятельности организма; 

создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия организма вредных 

привычек; 

описывать ситуации проявления нравственных качеств: отзывчивости, доброты, 

справедливости и других; 

составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных 

изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина Российской Федерации»; 

создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в рамках 

изученного). 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть трудности и 

возможные ошибки; 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия 

при необходимости; 

адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над 

ошибками; 

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

 

Совместная деятельность 

выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей: руководителя, 

подчинѐнного, напарника, члена большого коллектива; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

объективно оценивать свой вклад в общее дело; 

анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования 

инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей. 

  

 

Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру. 

 

ИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта 

деятельности обучающихся, в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности 

к российскому народу, к своей национальной общности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 

своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества; 

духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию 

их индивидуальности; 

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности; 

применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям; 

эстетического воспитания: 
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понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных 

видах художественной деятельности. 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования и 

саморазвития; 

проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с использованием различных 

информационных средств. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной     среды     

обитания),     проявлять     способность     ориентироваться в изменяющейся 

действительности; 

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть – целое; причина – следствие; изменения во времени и 

в пространстве); 

сравнивать   объекты    окружающего    мира,    устанавливать    основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

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

предложенного алгоритма. 
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Базовые исследовательские действия: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; 

проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; определять 

разницу между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать   возможное    

развитие    процессов,    событий    и    последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 

поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и другое); 

проводить    по   предложенному   плану   опыт,    несложное   исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть ‒ целое, 

причина ‒ следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

Работа с информацией: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учѐтом учебной задачи; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно 

заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа еѐ проверки; 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

читать и интерпретировать графически представленную информацию: схему, таблицу, 

иллюстрацию; 

соблюдать правила информационной безопасности в условиях 

контролируемого  доступа в информационно-телекоммуникационную

 сеть 

«Интернет» (с помощью учителя); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую,

 звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчѐт, выступление, высказывание) 

и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своѐ мнение; приводить доказательства своей правоты; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику; 

использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

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

конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 
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явлениях природы, событиях социальной жизни; 

готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, 

фото, плакаты и другое) к тексту выступления. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению учебной задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

Самоконтроль: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; находить ошибки в своей 

работе и устанавливать их причины; 

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни; 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 

учителя; 

оценивать       целесообразность       выбранных       способов        действия, при 

необходимости корректировать их. 

 

Совместная деятельность 

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру); 

коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; выполнять правила 

совместной деятельности: справедливо распределять и 

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

конфликтов, при их возникновении мирно разрешать их без участия взрослого; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей 

семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям и 

традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

воспроизводить название своего населѐнного пункта, региона, страны; приводить примеры 

культурных объектов родного края, школьных традиций 

и праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные 

материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери); 

описывать на основе опорных слов наиболее распространѐнные в родном крае дикорастущие 

и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена 

года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, 

звери); выделять их наиболее существенные признаки; 

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные 
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наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения 

(в том числе вести счѐт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руководством 

учителя; 

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

ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение 

к природе; правила поведения в быту, в общественных местах; 

соблюдать правила безопасности на учебном месте обучающегося; во время наблюдений и 

опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

соблюдать правила использования электронных средств, оснащенных экраном; 

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; соблюдать правила безопасного 

поведения пешехода; соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным 

дневником и электронными образовательными и информационными ресурсами. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

находить Россию на карте мира, на карте России – Москву, свой регион и его главный город; 

узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего 

региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме и на природе; 

распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; 

важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и профессий 

жителей родного края; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с 

природными объектами, измерения; 

приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие 

значение природы в жизни человека; 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные 

объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты 

и явления, в том числе звѐзды, созвездия, планеты; 

группировать    изученные    объекты    живой     и     неживой     природы по предложенным 

признакам; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, 

компасу; 

создавать по заданному плану развѐрнутые высказывания о природе и обществе; 

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

правила нравственного поведения в социуме и в природе, 

оценивать примеры  положительного и негативного отношения к 

объектам 

природы, проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

соблюдать правила безопасного поведения в  школе, правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и метро; 

соблюдать режим дня и питания; 

безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; 
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безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя (при 

необходимости). 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; проявлять 

уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; приводить

 примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов Российской Федерации с 

богатой историей и культурой; российских центров декоративно- прикладного искусства; 

проявлять интерес и уважение к истории и культуре 

народов России; 

показывать на карте мира материки, изученные страны мира; различать расходы и доходы 

семейного бюджета; 

распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире; 

проводить по предложенному плану или   инструкции   небольшие опыты с природными 

объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию; 

сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя 

их существенные признаки и характерные свойства; 

использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы; 

использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 

деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

создавать   по   заданному плану собственные   развѐрнутые   высказывания о природе, 

человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта; 

соблюдать   основы   здорового   образа   жизни,   в   том   числе   требования к двигательной 

активности и принципы здорового питания; 

соблюдать основы профилактики заболеваний; 

соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; соблюдать правила 

нравственного поведения на природе; 

безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; 

ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах. 

 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, 
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равнины, реки, озѐра, моря, омывающие территорию России); 

показывать на исторической карте места изученных исторических событий; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; соотносить 

изученные исторические события и исторических деятелей веками 

и периодами истории России; 

рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории 

России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, 

достопримечательностях столицы России и родного края; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные 

признаки, в том числе государственную символику России и своего региона; 

проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану или выдвинутому 

предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам 

безопасного труда; 

распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 

признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и известных 

характерных свойств; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 

процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времѐн года, сезонных 

изменений в природе своей местности, причины смены природных зон); называть наиболее 

значимые природные объекты Всемирного наследия в 

России и за рубежом (в пределах изученного); 

называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

создавать по заданному плану собственные развѐрнутые высказывания о природе 

и обществе; 

использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека; 

соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населѐнного пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и 

зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других); 

соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других 

средствах индивидуальной мобильности; 

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной 

информации в Интернете; 

соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных образовательных и 

информационных ресурсов. 

 

Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых 

на освоение каждой темы учебного предмета и возможность использования по этой 

теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов. 

 1 КЛАСС  

№ 

п/п  

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Электронные 

(цифровые) Всего  Программное Контрольн
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 программы  
 

 содержание ые работы  

Практичес

кие работы  
 

образовательные 

ресурсы  
 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 

Школа. 

Школьная 

жизнь. 

 3  

Школа. Школьные 

традиции и праздники. 

Адрес школы. 

Классный, школьный 

коллектив. Друзья, 

взаимоотношения 

между ними, ценность 

дружбы, согласия, 

взаимной помощи. 

Совместная 

деятельность 

с одноклассниками. 

Рабочее место 

школьника: удобное 

размещение учебных 

материалов и учебного 

оборудования, поза, 

освещение рабочего 

места. 

Правила безопасной 

работы на учебном 

месте. 

Режим учебного труда 

и отдыха 

 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5958/start/104569/ 

 

1.2 

Семья. 

Взаимоотношен

ия и 

взаимопомощь в 

семье. 

 2  

Семья. Моя семья в 

прошлом и 

настоящем. Имена и 

фамилии членов семьи, 

их профессии. 

Взаимоотношения и 

взаимопомощь в семье. 

Совместный труд и 

отдых. Домашний адрес 

 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3632/start/122820/ 

 

1.3 
Россия - наша 

Родина. 
 11  

Россия – наша Родина. 

Москва ‒ столица 

России. Символы 

России (герб, флаг, 

гимн). Народы России. 

Первоначальные 

сведения о родном 

крае. Название своего 

населѐнного пункта 

(города, села), региона. 

 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5164/start/273959/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5958/start/104569/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5958/start/104569/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3632/start/122820/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3632/start/122820/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5164/start/273959/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5164/start/273959/
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Культурные объекты 

родного края. 

Ценность и красота 

рукотворного 

мира. Правила 

поведения в социуме 

Итого по разделу  16   

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 

Природа - среда 

обитания 

человека. 

Взаимосвязи 

между 

человеком и 

природой. 

 13  

Природа ‒ среда 

обитания человека. 

Природа и предметы, 

созданные человеком. 

Природные материалы. 

Бережное отношение к 

предметам, вещам, уход 

за ними. Неживая и 

живая природа. 

Наблюдение 

за погодой своего края. 

Погода и термометр. 

Определение 

температуры воздуха 

(воды) 

по термометру. 

Сезонные изменения в 

природе. 

Взаимосвязи между 

человеком и природой. 

Правила нравственного 

и 

безопасного поведения 

в природе 

 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5531/main/155082/ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4278/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4274/start/289934/ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6078/start/157579/ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5964/start/296045/ 

2.2 

Растительный 

мир. Растения 

ближайшего 

окружения. 

 9  

Растительный мир. 

Растения 

ближайшего окружения 

(узнавание, называние, 

краткое описание). 

Лиственные и хвойные 

растения. 

Дикорастущие и 

культурные растения. 

Части растения 

(название, краткая 

характеристика 

значения для жизни 

растения): корень, 

стебель, лист, цветок, 

плод, семя. 

 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3610/start/154046/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4043/start/117455/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5531/main/155082/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5531/main/155082/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4278/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4278/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4274/start/289934/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4274/start/289934/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6078/start/157579/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6078/start/157579/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5964/start/296045/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5964/start/296045/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3610/start/154046/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3610/start/154046/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4043/start/117455/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4043/start/117455/
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Комнатные растения, 

правила 

содержания и ухода 

2.3 

Мир животных. 

Разные группы 

животных. 

 15  

Мир животных. Разные 

группы 

животных (звери, 

насекомые, птицы, 

рыбы и другие). 

Домашние и дикие 

животные (различия в 

условиях 

жизни). Забота о 

домашних питомцах 

 
https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3940/main/154262/ 

Итого по разделу  37   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 
Режим дня 

школьника. 
 3  

Понимание 

необходимости 

соблюдения режима 

дня, правил здорового 

питания и личной 

гигиены. Правила 

безопасности в быту: 

пользование бытовыми 

электроприборами, 

газовыми плитами 

 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4062/start/81551/ 

 

3.2 

Безопасность в 

быту, 

безопасность 

пешехода, 

безопасность в 

сети Интернет 

 4  

Дорога от дома до 

школы. Правила 

безопасного поведения 

пешехода (дорожные 

знаки, дорожная 

разметка, дорожные 

сигналы). 

Безопасность в 

Интернете 

(электронный дневник 

и электронные ресурсы 

школы) в условиях 

контролируемого 

доступа в 

информационно- 

телекоммуникационну

ю сеть «Интернет» 

 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4002/start/119243/ 

 

Итого по разделу  7   

Резервное время  6     

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 66   0   0   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3940/main/154262/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3940/main/154262/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4062/start/81551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4062/start/81551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/start/119243/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/start/119243/
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Резервные часы в календарно-тематическом планировании распределяются учителем по темам 

самостоятельно в соответствии с особенностями класса. 

 

 

 2 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Программное 

содержание 

Контрольн

ые работы  

Практичес

кие 

работы  
 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 
Наша родина - 

Россия 
 12  

Наша Родина ‒ Россия, 

Российская Федерация. 

Россия и еѐ столица 

на карте. 

Государственные 

символы России. 

Москва – столица 

России. 

Святыни Москвы – 

святыни России: 

Кремль, Красная 

площадь, Большой 

театр и другие. 

Характеристика 

отдельных 

исторических событий, 

связанных с Москвой 

(основание Москвы, 

строительство Кремля и 

другие). Герб Москвы. 

Расположение Москвы 

на карте. Города 

России. Россия – 

многонациональное 

государство. Народы 

России, их традиции, 

обычаи, праздники. 

Родной край, его 

природные и 

культурные 

достопримечательности. 

Значимые события 

истории родного края 

Свой регион и его 

главный город 

на карте; символика 

 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6071/start/154856/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3739/start/157640/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6071/start/154856/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6071/start/154856/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3739/start/157640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3739/start/157640/
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своего региона. 
Хозяйственные занятия, 

профессии жителей 

родного края. 

Значение труда в жизни 

человека и общества 

1.2 

Семья. 

Семейные 

ценности и 

традиции 

 2  

Семья. Семейные 

ценности и традиции. 

Родословная. 

Составление схемы 

родословного древа, 

истории семьи 

 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5564/start/157330/ 

 

1.3 

Правила 

культурного 

поведения в 

общественных 

местах 

 2  

Правила культурного 

поведения в 

общественных местах. 

Доброта, 

справедливость, 

честность, уважение к 

чужому мнению и 

особенностям других 

людей – главные 

правила 

взаимоотношений 

членов общества 

 
https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5963/start/157361/ 

Итого по разделу  16   

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 

Методы 

познания 

природы. 

Земля и другие 

планеты, 

звезды и 

созвездия. 

 7  

Методы познания

 природы: 

наблюдения, опыты, 

измерения. 

Звѐзды и созвездия, 

наблюдения звѐздного 

неба. Планеты. Чем 

Земля отличается от 

других планет; условия 

жизни на Земле. 

Изображения Земли: 

глобус, карта, план. 

Карта мира. Материки, 

океаны. Определение 

сторон горизонта при 

помощи компаса. 

Ориентирование на 

местности по местным 

природным признакам, 

Солнцу. 

Компас, устройство; 

ориентирование 

 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3687/start/223584/ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4307/start/297812/ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5535/start/296107/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5564/start/157330/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5564/start/157330/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5963/start/157361/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5963/start/157361/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3687/start/223584/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3687/start/223584/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4307/start/297812/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4307/start/297812/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5535/start/296107/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5535/start/296107/
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с помощью компаса 

2.2 
Многообразие 

растений 
 8  

Многообразие

 растений.

 Деревья, 

кустарники, травы. 

Дикорастущие и 

культурные растения. 
Связи в природе.

 Годовой ход 

изменений в жизни 

растений. 

 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5533/start/156764/ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3708/start/223682/ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5532/start/156826/ 

2.3 
Многообразие 

животных 
 11  

Многообразие 

животных (фауна). 

Насекомые, рыбы, 

птицы, звери, 

земноводные, 

пресмыкающиеся: 

общая характеристика 

внешних признаков. 

Связи в природе. 

Годовой ход изменений 

в жизни 

животных 

 
https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5533/start/156764/ 

2.4 

Красная книга 

России. 

Заповедники и 

природные 

парки 

 8  

Красная книга России, 

еѐ значение, отдельные 

представители растений 

и животных Красной 

книги. 

Заповедники, 

природные парки. 

Охрана природы. 

Правила нравственного 

поведения на природе 

 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5536/start/156857/ 

 

Итого по разделу  34   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 

Здоровый 

образ жизни 

школьника 

 4  

Здоровый образ жизни: 

режим дня (чередование 

сна, учебных занятий, 

двигательной 

активности) и 

рациональное питание 

(количество приѐмов 

пищи и рацион 

питания). Физическая 

культура, закаливание, 

игры на воздухе как 

условие 

сохранения и 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4275/start/157167/ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3499/start/157198/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5533/start/156764/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5533/start/156764/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3708/start/223682/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3708/start/223682/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5532/start/156826/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5532/start/156826/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5533/start/156764/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5533/start/156764/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5536/start/156857/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5536/start/156857/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4275/start/157167/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4275/start/157167/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3499/start/157198/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3499/start/157198/


192 

 

укрепления здоровья 

3.2 

Безопасность в 

школе и 

общественном 

транспорте, 

безопасность в 

сети Интернет 

 8  

Правила безопасности в 

школе (маршрут до 

школы, правила 

поведения на занятиях, 

переменах, при приѐмах 

пищи и 

на пришкольной 

территории), в быту, на 

прогулках. 

Правила безопасного 

поведения пассажира 

наземного транспорта и 

метро (ожидание на 

остановке, посадка, 

размещение в салоне 

или вагоне, высадка, 

знаки безопасности на 

общественном 

транспорте). Номера 

телефонов экстренной 

помощи. 

Правила поведения при 

пользовании 

компьютером. 

Безопасность 

в Интернете 

(коммуникация 

в мессенджерах и 

социальных группах) в 

условиях 

контролируемого 

доступа в 

информационно- 

телекоммуникационную 

сеть «Интернет». 

 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3729/start/157229/ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5534/start/157260/ 

Итого по разделу  12   

Резервное время  6    3   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68    3   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3729/start/157229/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3729/start/157229/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5534/start/157260/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5534/start/157260/
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 Резервные часы в календарно-тематическом планировании распределяются учителем по 

темам самостоятельно в соответствии с особенностями класса. 

 

3 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

программы  
 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Программное содержание 

Контрольн

ые работы  

Практичес

кие 

работы  
 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 

Наша 

родина - 

Российская 

Федерация 

 14  

Общество как совокупность 

людей, которые объединены 

общей 

культурой и связаны друг с 

другом совместной 

деятельностью во имя 

общей цели. 

Наша Родина ‒ Российская 

Федерация. Уникальные 

памятники культуры 

России, родного края. 

Государственная символика 

Российской Федерации и 

своего региона. Города 

Золотого кольца России. 

Народы России. Уважение 

к культуре, традициям 

своего народа и других 

народов, государственным 

символам России. 

Значение труда в жизни 

человека и общества. 

Трудолюбие как 

общественно значимая 

ценность 

в культуре народов России. 

Особенности труа людей 

родного 

края, их профессии 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

116e4 

1.2 

Семья - 

коллектив 

близких. 

Родных 

людей. 

 2  

Семья – коллектив близких, 

родных людей. Семейный 

бюджет, доходы и расходы 

семьи. Уважение 

к семейным ценностям. 

Правила нравственного 

поведения 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

116e4 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
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в социуме. Внимание, 

уважительное отношение к 

людям с ограниченными 

возможностями здоровья, 

забота о них 

1.3 

Страны и 

народы 

мира. 

 4  

Страны и народы мира. 

Памятники природы и 

культуры – символы стран, 

в которых они находятся 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

116e4 

Итого по разделу  20   

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 

Методы 

изучения 

природы. 

Разнообрази

е веществ в 

окружающе

м мире. 

 11  

Методы изучения природы. 

Вещество. Разнообразие 

веществ в окружающем 

мире. Примеры веществ: 

соль, сахар, вода, 

природный газ. Твѐрдые 

тела, 

жидкости, газы. 

Простейшие 

практические работы с 

веществами, жидкостями, 

газами. Воздух – смесь 

газов. Свойства воздуха. 

Значение воздуха для 

растений, животных, 

человека. Вода. Свойства 

воды. 

Состояния воды, еѐ 

распространение в природе, 

значение для живых 

организмов и хозяйственной 

жизни человека. Круговорот 

воды 

в природе. Охрана воздуха, 

воды. Горные породы и 

минералы. 

Полезные ископаемые, их 

значение в хозяйстве 

человека, бережное 

отношение людей к 

полезным 

ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края 

(2–3 примера). Почва, еѐ 

состав, значение для живой 

природы и хозяйственной 

жизни 

человека 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

116e4 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
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2.2 

Бактерии, 

грибы и их 

разнообрази

е 

 2  

Первоначальные 

представления о бактериях. 

Грибы: строение 

шляпочных грибов. Грибы 

съедобные и несъедобные 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

116e4 

2.3 
Разнообрази

е растений 
 7  

Разнообразие растений. 

Зависимость жизненного 

цикла организмов 

от условий окружающей 

среды. Размножение и 

развитие растений. 

Особенности питания и 

дыхания растений. Роль 

растений в природе и жизни 

людей, бережное отношение 

человека к растениям. 

Условия, необходимые для 

жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). 

Наблюдение роста 

растений, фиксация 

изменений. Растения 

родного края, названия и 

краткая характеристика на 

основе 

наблюдений. Охрана 

растений 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

116e4 

2.4 
Разнообрази

е животных 
 7  

Разнообразие животных. 

Зависимость жизненного 

цикла организмов от 

условий окружающей 

среды. Размножение и 

развитие 

животных (рыбы, птицы, 

звери). 

Особенности питания 

животных. Цепи питания. 

Условия, необходимые для 

жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Роль 

животных в природе и 

жизни людей, бережное 

отношение человека 

к животным. Охрана 

животных. Животные 

родного края, их названия, 

краткая характеристика на 

основе наблюдений 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

116e4 

2.5 Природные  3  Природные сообщества: лес,  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
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сообщества луг, пруд. Взаимосвязи в 

природном сообществе: 

растения ‒ пища и укрытие 

для животных; животные –

распространители плодов и 

семян растений. Влияние 

человека 

на природные сообщества. 

Природные сообщества 

родного края (2–3 примера 

на основе наблюдений). 

Правила нравственного 

поведения 

в природных сообществах 

https://m.edsoo.ru/7f4

116e4 

2.6 

Человек - 

часть 

природы 

 5  

Человек – часть природы. 

Общее представление о 

строении тела человека. 

Системы органов (опорно-

двигательная, 

пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их 

роль 

в жизнедеятельности 

организма. Измерение 

температуры тела 

человека, частоты пульса 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

116e4 

Итого по разделу  35   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 
Здоровый 

образ жизни 
 2  

Здоровый образ жизни: 

двигательная активность 

(утренняя зарядка, 

динамические паузы), 

закаливание и профилактика 

заболеваний. Забота 

о здоровье и безопасности 

окружающих людей 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

116e4 

3.2 

Правила 

безопасного 

поведения 

пассажира. 

Безопасност

ь в сети 

Интернет 

 5  

Безопасность во дворе 

жилого дома (правила 

перемещения внутри двора 

и пересечения дворовой 

проезжей части, безопасные 

зоны 

электрических, газовых, 

тепловых подстанций и 

других опасных объектов 

инженерной 

инфраструктуры жилого 

дома, предупреждающие 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

116e4 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
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знаки безопасности). 

Правила безопасного 

поведения пассажира 

железнодорожного, водного 

и авиатранспорта (правила 

безопасного поведения на 

вокзалах и в аэропортах, 

безопасное поведение в 

вагоне, на борту самолѐта, 

судна; знаки безопасности) 

Безопасность в Интернете 

(ориентирование в 

признаках мошеннических 

действий, защита 

персональной информации, 

правила коммуникации в 

мессенджерах и социальных 

группах) в условиях 

контролируемого доступа в 

информационно- 

телекоммуникационную 

сеть 

«Интернет» 

Итого по разделу  7   

Резервное время  6   4    

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   4   0   

Резервные часы в календарно-тематическом планировании распределяются учителем по темам 

самостоятельно в соответствии с особенностями класса. 

 

 4 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Программное содержание 

Контрольн

ые работы  

Практичес

кие 

работы  
 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 

Наша родина - 

Российская 

Федерация 

 10  

Конституция – Основной 

закон Российской 

Федерации. Права и 

обязанности гражданина 

Российской Федерации. 

Президент Российской 

Федерации – глава 

государства. 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

12850 

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

административная карта 

России. 

Общая характеристика 

родного края, важнейшие 

достопримечательности, 

знаменитые 

соотечественники. 

Города России. Святыни 

городов России. Главный 

город родного края: 

достопримечательности, 

история и характеристика 

отдельных исторических 

событий, связанных 

с ним. 

Праздник в жизни 

общества как средство 

укрепления общественной 

солидарности и упрочения 

духовных связей между 

соотечественниками. 

Новый год, День 

защитникаОтечества, 

Международный 

женский день, День весны 

и труда, День Победы, 

День России, День 

народного единства, День 

Конституции. Праздники и 

памятные даты своего 

региона. Уважение к 

культуре, истории, 

традициям своего народа и 

других народов, 

государственным 

символам России 

1.2 

История 

Отечества. 

«Лента 

времени» и 

историческая 

карта 

 17  

История Отечества. «Лента 

времени» и историческая 

карта. Наиболее важные и 

яркие события 

общественной и 

культурной жизни страны 

в разные исторические 

периоды: Государство 

Русь, 

Московское государство, 

Российская империя, 

СССР, Российская 

Федерация. Картины быта, 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

12850 

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


199 

 

труда, духовно-

нравственные и 

культурные традиции 

людей в разные 

исторические времена. 

Выдающиеся люди разных 

эпох как носители базовых 

национальных ценностей 

1.3 

Человек - творец 

культурных 

ценностей. 

Всемирное 

культурное 

наследие 

 6  

Наиболее значимые 

объекты списка 

Всемирного культурного 

наследия в России и за 

рубежом. Охрана 

памятников истории и 

культуры. Посильное 

участие в охране 

памятников истории и 

культуры своего края. 

Личная ответственность 

каждого человека за 

сохранность историко- 

культурного наследия 

своего края. Правила 

нравственного поведения в 
социуме, отношение к 

людям независимо от их 

национальности, 

социального статуса, 

религиозной 

принадлежности 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

12850 

Итого по разделу  33   

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 

Методы 

познания 

окружающей 

природы. 

Солнечная 

система 

 5  

Методы познания 

окружающей природы: 

наблюдения, сравнения, 

измерения, опыты по 

исследованию природных 

объектов и явлений. 

Солнце – ближайшая к нам 

звезда, источник света и 

тепла для всего живого на 

Земле. Характеристика 

планет Солнечной 

системы. 

Естественные спутники 

планет. Смена дня и ночи 

на Земле. 

Вращение Земли как 

причина 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

12850 

https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
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смены дня и ночи. 

Обращение Земли вокруг 

Солнца и смена времѐн 

года 

2.2 

Формы земной 

поверхности. 

Водоемы и их 

разнообразие 

 9  

Формы земной 

поверхности: равнины, 

горы, холмы, овраги 

(общее представление, 

условное обозначение 

равнин и гор на карте). 

Равнины и горы России. 

Особенности поверхности 

родного края (краткая 

характеристика на основе 

наблюдений). 

Водоѐмы, их разнообразие 

(океан, море, озеро, пруд, 

болото); река как водный 

поток; использование рек 

и водоѐмов человеком. 

Крупнейшие реки и озѐра 

России, моря, омывающие 

еѐ берега, океаны. 

Водоѐмы и реки родного 

края 

(названия, краткая 

характеристика на основе 

наблюдений) 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

12850 

2.3 

Природные 

зоны России: 

общее 

представление, 

основные 

природные зоны 

 5  

Природные зоны России: 

общее представление, 

основные природные зоны 

(климат, растительный и 

животный мир, 

особенности труда и быта 

людей, влияние человека 

на природу изучаемых зон, 

охрана природы). Связи в 

природных зонах 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

12850 

2.4 

Природные и 

культурные 

объекты 

Всемирного 

наследия. 

Экологические 

проблемы 

 5  

Наиболее значимые 

природные объекты списка 

Всемирного наследия в 

России и за рубежом (2–3 

объекта). 

Некоторые доступные для 

понимания экологические 

проблемы взаимодействия 

человека и природы. 

Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

12850 

https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
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полезных ископаемых, 

растительного и 

животного мира. Правила 

нравственного поведения 

в природе. Международная 

Красная книга (отдельные 

примеры) 

Итого по разделу  24   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 

Здоровый образ 

жизни: 

профилактика 

вредных 

привычек 

 1  

Здоровый образ жизни: 

профилактика вредных 

привычек. Влияние 

курения, употребления 

алкоголя и наркотиков на 

жизнь и здоровье человека 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

12850 

3.2 

Безопасность в 

городе. 

Безопасность в 

сети Интернет 

 4  

Безопасность в городе 

(планирование маршрутов 

с учѐтом транспортной 

инфраструктуры города; 

правила безопасного 

поведения в общественных 

местах, зонах отдыха, 

учреждениях 

культуры). 

Правила безопасного 

поведения велосипедиста с 

учѐтом дорожных знаков и 

разметки, сигналов и 

средств защиты 

велосипедиста, правила 

использования самоката и 

других средств 

индивидуальной 

мобильности. 

Безопасность в Интернете 

(поиск достоверной 

информации, опознавание 

государственных 

образовательных ресурсов 

и детских развлекательных 

порталов) 

в условиях 

контролируемого 

доступа в Интернет 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

12850 

Итого по разделу  5   

Резервное время  6    4   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

 68    4   

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

Резервные часы в календарно-тематическом планировании распределяются учителем по темам 

самостоятельно в соответствии с особенностями класса. 

 

Рабочая программа воспитания МБОУ школы №1(уровень начального общего 

образования см. в приложении 1. 
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Приложение 4 к приказу №272-ОД от 31.08.2023 г 

 

Учебный план  АОП ТНР (вариант 5.1) на 2023-2024  учебный год 

 
Учебный план начального общего образования обучающихся с ТНР (далее – 

учебный план) является нормативным документом, определяющим структуру и содержание 

учебно-воспитательного процесса, реализует обязательную и доступную нагрузку в рамках 

недельного количества часов в каждом классе. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования, обеспечивать введение в действие и реализацию требований ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований 

к режиму образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом. 

Нормативной правовой основой школьного учебного плана являются:  

-273-ФЗ «Об образовании в РФ» (в действующей редакции); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1598; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1023 "Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (Зарегистрирован 

21.03.2023 № 72654); 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодѐжи» (регистрационный №61573 18.12.2020); 

-Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования №08-761 от 25 

мая 2015 г. «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

-Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);  

-Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5,1) МБОУ школы №1 г.о. Кинешма  

Школа гарантирует:   

- выполнение 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (в действующей редакции); 

- выполнение ФГОС НОО ОВЗ (в соответствии с ресурсами обеспечения). 

 

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации 

содержания предметных областей соответствуют ФГОС НОО 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

http://ivo.garant.ru/document?id=97127&sub=1000


204 

 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой тьютора 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой тьютора 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При проведении занятий по родному языку в образовательных организациях, в которых 

наряду с русским языком изучается родной язык (1—4 классы), и по иностранному языку (2—

4 классы) осуществляется деление классов на две группы. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно 

определяет режим работы (5-дневная). Для учащихся 1 классов максимальная 

продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

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 2904 часов и 

более 3345 часов.  

Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе — 35 минут; со 2 полугодия – 45 минут; 

во 2—4 классах —45 минут 

 

Перспективный учебный план начального общего образования  

годовой  

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

 

Обязательная часть 
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Русский язык 

и литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 0 17 17 17 51 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0 17 17 17 51 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Общество-

знание и 

естествознание 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

0 0 0 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 68 68 68 303 

Итого: 660 748 748 748 2904 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

33 34 34 34 34 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  693 782 782 782 3039 

 

 

 

Учебный план начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные области Учебные предметы 

 

классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и литературное Родной язык 0 0,5 0,5 0,5 1,5 
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чтение на родном языке Литературное чтение на 

родном языке 

0 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык 0 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики
 

0 0 0 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 2* 2* 2* 9 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

     

  1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

МБОУ школы №1 организует образовательную деятельность на русском 

(государственном) языке.  

В рамках предметной области «Русский язык и литературное чтение» изучаются предметы 

«Русский язык», «Литературное чтение». 

В рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

изучается предмет «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке 

(русском)». Выбор языка - право родителей (п. 1 ч. 3 ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-Ф3).  

В рамках предметной области «Иностранный язык» со 2 класса изучаются предмет 

«Иностранный язык» английский и немецкий.  

В рамках предметной области «Математика и информатика» изучается предмет 

«Математика».  

В рамках предметной области «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

изучается предмет «Окружающий мир». 

 

 

 

В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучается курс по выбору родителей (законных представителей) по модулям: 

 основы православной культуры; 

 основы иудейской культуры; 

 основы буддийской культуры; 

 основы исламской культуры; 

 основы мировых религиозных культур; 

 основы светской этики. 

В рамках предметной области «Искусство» изучаются предметы «Изобразительное 

искусство» и «Музыка».  

В рамках предметной области «Технология» изучается предмет «Технология». 
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Предмет физическая культура изучается в объѐме 3 ч в неделю в 1 классе и 2 часов в неделю 

во 2-4 классе. Третий час реализуется в рамках внеурочной деятельности и используется для 

удовлетворения биологической потребности в движении.  

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АОП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с 

учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, СИПР. 

Таблица трудоѐмкости предметов 

Общеобразовательный предмет Количество баллов (ранг трудности) 

Русский язык (иностранный язык) 7 

Литературное чтение, ОРКСЭ 5 

Математика 8 

Окружающий мир 6 

Технология 2 

Музыка 3 

Изобразительное искусство 3 

Физическая культура 1 

 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации. 

В соответствии с Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»  в МБОУ школе №1 установлены 

следующие формы промежуточной аттестации обучающихся начального общего образования: 

Класс Предметные результаты Метапредметные результаты 

4 контрольная работа, в тч с практической частью по 

предметам:  

русский язык, 

литературное чтение, 

родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации (русский), 

литературное чтение на родном языке (русском), 

иностранный язык, 

математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное искусство, 

технология, 

физическая культура; 

зачѐт по предмету ОРКСЭ. 

Метапредметная 

диагностичесакая работа 

 

4 класс* 

Учебный план начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные области Учебные предметы 

 

 

Количество часов в 

неделю 

4 класс 

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное Русский язык 4 
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чтение 

 

Литературное чтение 3 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,5 

Литературное чтение на родном 

языке 

0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 2 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики
 

1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 2 

Итого 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 

 

В соответствии с ФГОС ОВЗ на коррекционную работу отводится не менее 5 часов в неделю 

на одного обучающегося в зависимости от его потребностей. 

специалист направление объѐм 

 нагрузки 

педагог-психолог развитие познавательной деятельности и 

формированию высших психических 

функций 

1ч 

социальный педагог/классный 

руководитель 

поддержка в освоении АОП НОО, 

формирования произвольной регуляции 

деятельности и поведения 

2ч 

учитель-логопедом развитие и коррекции всех компонентов 

речи 

2ч 

*Распределение часов коррекционной работы составлено с учѐтом мнения участников 

образовательных отношений 

 

Календарный учебный график 2023-2024 учебного года, составленный в соответствии с 

федеральным учебным графиком (см. приложение 2). 

 

Календарный план воспитательной работы 2023-2024 учебного года. (см. приложение 2) 

 
 

 

 

 



209 

 

План внеурочной деятельности.  
План внеурочной деятельности начального уровня образования МБОУ школы №1 

на 2023/24 учебный год 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программа Формы 

организации 

ВД 

класс 

4в 

Коммуникативная 

деятельность 

«Разговор о 

важном» 

Классный час 1 

«Орлята России» КТД, игры, 

проекты, 

социальные 

активности 

1 

Спортивно-

оздоровительная 

«Народные 

подвижные игры» 

Игровая 

секция 

 

«Подвижные игры» Кружок 1 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

«Экологический 

букварь» 

Кружок  

«Учение с 

увлечением!» 

«Смысловое 

чтение» 

  

«Интеллектуальные 

витаминки» 

Кружок  

«Секреты речи» Кружок  

«Скорочтение» Кружок  

«Умники и умницы» Кружок  

«Хорошо хочу 

учиться» 

Кружок  

«Читайка» Кружок  

«Занимательная 

математика» 

Кружок  

Итого за неделю   3 

Всего за год   102 
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Приложение 5 к приказу №272-ОД от 31.08.2023 г 

 

Изменения в АОП УО МБОУ школы №1. 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" 

предметной области "Язык и речевая практика"  

(I-IV и дополнительный классы)  
 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" предметной 

области "Язык и речевая практика" (I-IV и дополнительный классы) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по предмету. 

 

Пояснительная записка. 

Обучение русскому языку в I-IV и дополнительном классах предусматривает включение в 

учебную программу следующих разделов: "Подготовка к усвоению грамоты", "Обучение 

грамоте", "Практические грамматические упражнения и развитие речи", "Чтение и развитие 

речи", "Речевая практика". 

Изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, призвано решить 

следующие задачи: 

уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на 

этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

формирование первоначальных "дограмматических" понятий и развитие коммуникативно-

речевых навыков; 

овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для 

решения практико-ориентированных задач; 

коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для 

понимания по структуре и содержанию; 

развитие навыков устной коммуникации; 

формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

 

Содержание учебного предмета "Русский язык": 

 

Раздел "Подготовка к усвоению грамоты". 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. Развитие слухового внимания, 

фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. 

Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование первоначальных 

языковых понятий: "слово", "предложение", часть слова - "слог" (без называния термина), 

"звуки гласные и согласные". Деление слов на части. 

Выделение на слух некоторых звуков. Определение наличия и (или) отсутствия звука в 

слове на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительного восприятия 

и пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование и развитие 

мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка к 

усвоению навыков письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных 

инструкций. Обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к различным 

грамматическим категориям. Активизация словаря. Составление нераспространенных и 

простых распространенных предложений (из 3-4 слов) на основе различных опор 
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(совершаемого действия, простой сюжетной картинки, наблюдению). 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. 

Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на 

вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-практической 

деятельности, наблюдений за окружающей действительностью. 

 

Раздел "Обучение грамоте": 

Формирование элементарных навыков чтения. 

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. 

Определение места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных по 

структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный 

анализ несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, закрытых 

и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трѐхбуквенных слогов с твердыми и мягкими 

согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). Составление и чтение 

слов из усвоенных слоговых структур. Формирование основ навыка правильного, 

осознанного и выразительного чтения на материале предложений и небольших текстов 

(после предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса коротких 

стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. Развитие 

умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное списывание слов и 

предложений, списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после 

предварительного разбора с учителем. Усвоение приѐмов и последовательности 

правильного списывания текста. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических правил: 

обозначение на письме границ предложения, раздельное написание слов, обозначение 

заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на письме 

буквами сочетания гласных после шипящих ("ча-ща", "чу-щу", "жи-ши"). 

 

Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 

предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения 

подготовительной работы), ответов на вопросы педагогического работника и обучающихся. 

Пересказ прослушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с 

опорой на вопросы педагогического работника и иллюстративный материал. Составление 

двух-трех предложений с опорой на серию сюжетных картин, организованные наблюдения, 

практические действия. 

 

Раздел "Практические грамматические упражнения и развитие речи". 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные 

твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по 

твердости - мягкости, звонкости - глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами "ь, е, ѐ, и, ю, я". 
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Разделительный "ь". Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие названия предметов. Различение слова и предмета. Слова-

предметы, отвечающие на вопросы "кто?", "что?". Расширение круга слов, обозначающих 

фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. Слова с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, 

названиях городов, сѐл и деревень, улиц, географических объектов. 

Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов ("Слова-друзья" и 

"Слова-враги"). 

Слова, обозначающие названия действий. Различение действия и его названия. Название 

действий по вопросам "что делает?" "что делают?" "что делал?" "что будет делать?" 

Согласование слов-действий со словами-предметами. 

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопросам 

"какой?" "какая?" "какое?" "какие?". Названия признаков, обозначающих цвет, форму, 

величину, материал, вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. Роль 

предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление 

предложений с предлогами. 

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, сел, 

улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний, шипящих с гласными. Правописание парных 

звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания безударных 

гласных путем изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнѐзд родственных слов. Общая часть родственных слов. 

Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с 

непроверяемыми орфограммами в корне. 

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Главные и 

второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и письменной 

речи. Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Составление 

предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по 

теме, по опорным слова. Распространение предложений с опорой на предметную картинку 

или вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка из нескольких 

предложенных. Различение текста и "не текста". Работа с деформированным текстом. 

Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. 

Коллективное составление небольших по объему изложений и сочинений (3-4 

предложения) по плану, опорным словам и иллюстрации. 

 

Раздел "Чтение и развитие речи": 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (пословица, 

скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие рассказы и 

стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни 

обучающихся и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических 

нормах поведения. Статьи занимательного характера об интересном и необычном в 

окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об отношении 

человека к природе, к животным, труду, друг другу, о жизни обучающихся, их дружбе и 

товариществе, произведения о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, 
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загадки, считалки, потешки. 

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми 

словами вслух и "про себя". Формирование умения самоконтроля и самооценки. 

Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, 

выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных 

диалогов). 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение 

простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление 

простейшего плана и определение основной мысли произведения под руководством 

педагогического работника. Составление картинного плана. Пересказ текста или части 

текста по плану и опорным словам. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание 

заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы 

о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге. 

 

Раздел "Речевая практика": 

Аудирование и понимание речи: выполнение простых и составных устных инструкций 

педагогического работника, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и 

выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных 

инструкций, предъявленных в письменном виде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, 

предложений. 

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагогического работника 

и с аудио носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование 

правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи 

в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении. 

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого 

общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки). Условные знаки в 

общении людей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио. 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. 

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения 

Обращение, привлечение внимания. "Ты" и "Вы", обращение по имени и отчеству, по 

фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, 

нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые 

обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, 

бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику 

полиции). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, девушка, мужчина). 

Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без обращения ("Скажите, 

пожалуйста..."). Обращение в письме, в поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формул: "Давай познакомимся", "Меня зовут ...", 

"Меня зовут а тебя?", "Это ...", "Познакомься пожалуйста, это ...". Ответные реплики на 

приглашение познакомиться: "Очень приятно!", "Рад познакомиться!". 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы: "Здравствуй", 

"Здравствуйте", "До свидания". Развертывание формул с помощью обращения по имени и 



214 

 

отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг 

или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 

Формулы: "Доброе утро", "Добрый день", "Добрый вечер", "Спокойной ночи". 

Неофициальные разговорные формулы: "Привет", "Салют", "Счастливо", "Пока". Грубые 

(фамильярные) формулы: "Здорово", "Бывай", "Чао" (в зависимости от условий 

образовательной организации). Недопустимость дублирования этикетных формул, 

использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью 

обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания: "Как дела?", "Как 

живешь?", "До завтра", "Всего хорошего". Просьбы при прощании "Приходи(те) еще", 

"Заходи(те)", "Звони(те)". 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы: "Поздравляю с ...", "Поздравляю с праздником ..." и 

их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий 

в связи с разными праздниками. Формулы: "Желаю тебе ...", "Желаю Вам ...", "Я хочу 

пожелать ...". Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка: "Это Вам (тебе)", "Я хочу подарить тебе ...". 

Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы: "Мне очень нравится твой ...", "Как хорошо ты ...", "Как 

красиво!". 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой 

связи). Выражение просьбы позвать к телефону: "Позовите пожалуйста ...", "Попросите 

пожалуйста...", "Можно попросить (позвать)...". Распространение этих формул с помощью 

приветствия. Ответные реплики адресата: "Алло", "Да", "Я слушаю". 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на 

перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к 

сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы: "Пожалуйста", "Можно ..., 

пожалуйста!", "Разрешите.", "Можно мне", "Можно я ...". 

Мотивировка отказа. Формулы: "Извините, но ...". 

Благодарность. Формулы: "Спасибо", "Большое спасибо", "Пожалуйста". Благодарность за 

поздравления и подарки как ответная реакция на выполнение просьбы: "Спасибо ... имя". 

Мотивировка благодарности. Формулы: "Очень приятно", "Я очень рада" как мотивировка 

благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание: "Спасибо за поздравление", 

"Я тоже поздравляю тебя (Вас)". "Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю). 

Замечание, извинение. Формулы: "Извините, пожалуйста" с обращением и без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения: "Я нечаянно", "Я не хотел". 

Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. 

Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова поддержки, 

утешения. 

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: "Молодец!", 

"Умница!", "Как красиво!". 

Примерные темы речевых ситуаций: 

"Я - дома" (общение с близкими людьми, прием гостей); 

"Я и мои товарищи" (игры и общение со сверстниками, общение в образовательной 

организации, в секции, в творческой студии); 
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"Я за порогом дома" (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью, поведение в 

общественных местах (кино, кафе); 

"Я в мире природы" (общение с животными, поведение в парке, в лесу). 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных и 

речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. Например, в рамках 

лексической темы "Я за порогом дома" для отработки этикетных форм знакомства на 

уроках могут быть организованы речевые ситуации "Давайте познакомимся!", "Знакомство 

во дворе", "Знакомство в гостях". 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации: 

1) Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

2) Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 

3) Составление предложений по теме ситуации, в том числе ответы на вопросы и 

формулирование вопросов учителю, одноклассникам. 

4) Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 

5) Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета 

игры, его вариативности. 

6) Моделирование речевой ситуации. 

7) Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по теме 

ситуации. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Русский язык": 

 

Минимальный уровень: 

различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков; 

оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами; 

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой 

"ь" (после предварительной отработки); 

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией 

на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

 

Достаточный уровень: 

различение звуков и букв; 

характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью педагогического работника, постановка знаков препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 
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выделение темы текста (о чѐм идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу; 

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 

 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Чтение" 

предметной области "Язык и речевая практика" (I-IV и дополнительный 

классы) 
 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Чтение" предметной области 

"Язык и речевая практика" (I-IV и дополнительный классы) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по предмету. 

 

Пояснительная записка. 

Чтение является важным учебным предметом в образовании обучающихся с умственной 

отсталостью. Его направленность на социализацию личности обучающегося, на коррекцию 

и развитие речемыслительных способностей, формирование эмоционального отношения к 

действительности и нравственных позиций поведения подчеркивает значимость обучения 

чтению обучающихся с данной категории. 

Задачами изучения учебного предмета "Чтение" являются: 

воспитание у обучающихся интереса к чтению; 

формирование техники чтения: правильного и выразительного чтения, обеспечение 

постепенного перехода от послогового чтения к чтению целым словом; 

формирование навыков сознательного чтения: читать доступный пониманию текст вслух, 

шепотом, а затем и про себя, осмысленно воспринимать содержание прочитанного, 

сопереживать героям произведения, давать оценку их поступкам во время коллективного 

анализа; 

развитие у них умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы педагогического 

работника, спрашивать обучающихся о непонятных словах, делиться впечатлениями о 

прочитанном, дополнять пересказы текста, рисовать к тексту словесные картинки, 

коллективно обсуждать предполагаемый ответ. 

 

Содержание учебного предмета "Чтение": 

Содержание чтения (круг чтения): произведения устного народного творчества (пословица, 

скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие рассказы и 

стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни 

обучающихся и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических 

нормах поведения. Статьи занимательного характера об интересном и необычном в 

окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об отношении 

человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни обучающихся, их дружбе и 

товариществе; произведении о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, 

загадки, считалки, потешки. 

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми 

словами вслух и "про себя". Формирование умения самоконтроля и самооценки. 

Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, 

выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных 

диалогов). 
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Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение 

простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление 

простейшего плана и определение основной мысли произведения под руководством 

педагогического работника. Составление картинного плана. Пересказ текста или части 

текста по плану и опорным словам. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание 

заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы 

о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Чтение": 

 

Минимальный уровень: 

осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

 

Достаточный уровень: 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова - по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном 

голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы педагогического работника по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий педагогического работника; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора); 

пересказ текста по частям с опорой на вопросы педагогического работника, картинный 

план или иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" 

предметной области "Язык и речевая практика" (V-IX классы) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по предмету. 
 

20.1. Пояснительная записка. 

Изучение учебного предмета "Русский язык" в старших классах имеет своей целью развитие 

коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения; 

ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой основе 

грамматических знаний и умений; 

использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения 

практических (коммуникативно-речевых) задач; 

развитие положительных качеств и свойств личности. 

20.2. Содержание учебного предмета "Русский язык". Грамматика, правописание и развитие 

речи. 

20.2.1. Фонетика. 
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Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные твердые и 

мягкие. Обозначение мягкости согласных на письме буквами "ь, е, ѐ, и, ю, я". Согласные 

глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости - мягкости, звонкости - 

глухости. Разделительный "ь". Ударение. Гласные ударные и безударные. Проверка написания 

безударных гласных путем изменения формы слова. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

20.2.2. Морфология. 

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Образование 

слов с помощью приставок и суффиксов. Разбор слов по составу. Сложные слова: образование 

сложных слов с соединительными гласными и без соединительных гласных. 

Сложносокращенные слова. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слова. 

Единообразное написание ударных и безударных гласных, звонких и глухих согласных в 

корнях слов. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Единообразное написание ряда приставок. Приставка и предлог. 

Разделительный "ъ". 

20.2.3. Части речи. 

Имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, наречие, 

предлог. Различение частей речи по вопросам и значению. 

Предлог: общее понятие, значение в речи. Раздельное написание предлогов со словами. 

Имя существительное: общее значение. Имена существительные собственные и 

нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Род имен существительных. Написание 

мягкого знака (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского рода. Число имен 

существительных. Имена существительные, употребляемые только в единственном или 

множественном числе. Понятие о 1, 2, 3-м склонениях имен существительных. Склонение 

имен существительных в единственном и множественном числе. Падеж. Изменение 

существительных по падежам. Правописание падежных окончаний имѐн существительных 

единственного и множественного числа. Несклоняемые имена существительные. 

Имя прилагательное: понятие, значение в речи. Определение рода, числа и падежа имени 

прилагательного по роду, числу и падежу имени существительного. Согласование имени 

прилагательного с существительным в роде, числе и падеже. Спряжение имен 

прилагательных. 

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и 

множественном числе. 

Глагол как часть речи. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, будущее). 

Изменение глагола по лицам и числам. Правописание окончаний глаголов 2-го лица -шь, -

шься. Глаголы на -ся (-сь). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. Правописание безударных личных 

окончаний глаголов I и II спряжения. Правописание глаголов с -ться, -тся. Повелительная 

форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного и 

множественного числа. Правописание частицы "не" с глаголами. 

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. Личные местоимения 

единственного и множественного числа. Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. 

Правописание личных местоимений. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные и 

порядковые. Правописание числительных. 

Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. 

Правописание наречий. 

20.2.4. Синтаксис. Словосочетание. Предложение Простые и сложные предложения. 

Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Знаки препинания в 

конце предложений. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 
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распространенные и нераспространенные. 

Установление последовательности предложений в тексте. Связь предложений в тексте с 

помощью различных языковых средств (личных местоимений, наречий, повтора 

существительного, синонимической замены). 

Однородные члены предложения. Союзы в простом и сложном предложении, знаки 

препинания перед союзами. Обращение, знаки препинания при обращении. Прямая речь. 

Знаки препинания при прямой речи. 

Сложное предложение. Сложные предложения без союзов и с сочинительными союзами "и", 

"а", "но". Сравнение простых предложений с однородными членами и сложных предложений. 

Сложные предложения с союзами "что", "чтобы", "потому что", "когда", "который". 

20.2.5. Развитие речи, работа с текстом. 

Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение. Заголовок текста, подбор заголовков к данному тексту. Работа с 

деформированным текстом. Распространение текста. 

Стили речи (на основе практической работы с текстами): разговорный, деловой и 

художественный. Основные признаки стилей речи. Элементарный стилистический анализ 

текстов. 

Составление рассказа по серии сюжетных картин, картине, по опорным словам, материалам 

наблюдения, по предложенной теме, по плану. 

Изложение текста с опорой на заранее составленный план. Изложение по коллективно 

составленному плану. 

Сочинение творческого характера по картине, по личным наблюдениям, с привлечением 

сведений из практической деятельности, книг. 

20.2.6. Деловое письмо. 

Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо. Записки: личные и 

деловые. Заметка в стенгазету, объявление, заявление, автобиография, анкета, доверенность, 

расписка. 

Письмо с элементами творческой деятельности. 

20.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Русский язык". 

20.3.1. Минимальный уровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы педагогического 

работника; 

образование слов с новым значением с опорой на образец; 

представления о грамматических разрядах слов; 

различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

использование на письме орфографических правил после предварительного разбора текста на 

основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец; 

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам педагогического 

работника; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с помощью 

педагогического работника); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; 

различение предложений, разных по интонации; 

нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью 

педагогического работника); 

участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для раскрытия 

его темы и основной мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 
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оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного 

текста с элементами описания (50-55 слов) после предварительного обсуждения (отработки) 

всех компонентов текста; 

составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествовательного 

характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, 

опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и 

языкового оформления. 

20.3.2. Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам; 

разбор слова по составу с использованием опорных схем; 

образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с использованием 

приставок и суффиксов с опорой на схему; 

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным признакам; 

определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного, 

прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам педагогического работника; 

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под 

руководством педагогического работника); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным словам, 

на предложенную тему; 

установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях (не 

более 4-5 слов) по вопросам педагогического работника, опорной схеме; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных схем; 

составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; 

различение предложений (с помощью педагогического работника) различных по цели 

высказывания; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с 

помощью педагогического работника); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной 

мысли текста; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (55-60 слов). 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Чтение 

(литературное чтение)" предметной области "Язык и речевая практика" 

(V-IX классы) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по предмету. 
21.1. Пояснительная записка. 

Изучение учебного предмета "Чтение (литературное чтение)" имеет своей целью развитие 

коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания художественного и 
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научно-познавательного текстов; 

развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания художественных 

и научно-познавательных текстов; 

развитие положительных качеств и свойств личности; 

21.2. Содержание учебного предмета "Чтение (литературное чтение)". 

21.2.1. Содержание чтения (круг чтения): произведения устного народного творчества (сказка, 

былина, предание, легенда). Стихотворные и прозаические произведения отечественных и 

зарубежных писателей XIX-XXI вв. Книги о приключениях и путешествиях. Художественные 

и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, книги-

справочники, детская энциклопедия. 

21.2.2. Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических подвигах во 

имя Родины, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни 

обучающихся, их дружбе и товариществе; о нравственно-этических понятиях (добро, зло, 

честь, долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь). 

21.2.3. Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, 

рассказы, рассказы-описания, стихотворения. 

21.2.4. Ориентировка в литературоведческих понятиях: 

литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, былина, сказ, басня, 

пословица, рассказ, стихотворение), автобиография писателя; 

присказка, зачин, диалог, произведение; 

герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, пейзаж; 

стихотворение, рифма, строка, строфа; 

средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм); 

элементы книги: переплѐт, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, предисловие, 

послесловие. 

21.2.5. Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав из 

произведений целыми словами. Выразительное чтение произведений. Формирование умения 

самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого чтения. 

21.2.6. Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение главной 

мысли текста. Определение мотивов поступков героев. Сопоставление и оценка поступков 

персонажей. Выявление авторской позиции и собственного отношения к событиям и 

персонажам. Деление текста на части и их озаглавливание, составление плана. Выборочный, 

краткий и подробный пересказ произведения или его части по плану. 

21.2.7. Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение 

прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. Ведение дневников внеклассного чтения 

(коллективное или с помощью педагогического работника). 

21.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Чтение 

(литературное чтение)". 

21.3.1. Минимальный уровень: 

правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступных по 

содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

определение темы произведения (под руководством педагогического работника); 

ответы на вопросы педагогического работника по фактическому содержанию произведения 

своими словами; 

участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и 

разобранного под руководством педагогического работника текста; 

пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью 

педагогического работника); 

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

установление последовательности событий в произведении; 



222 

 

определение главных героев текста; 

составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по 

вопросам педагогического работника; 

нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с помощью 

педагогического работника; 

заучивание наизусть 7-9 стихотворений; 

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений для 

внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

21.3.2. Достаточный уровень: 

правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных норм 

орфоэпии; 

ответы на вопросы педагогического работника своими словами и словами автора (выборочное 

чтение); 

определение темы художественного произведения; 

определение основной мысли произведения (с помощью педагогического работника); 

самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью педагогического работника); 

различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным обоснованием; 

определение собственного отношения к поступкам героев (героя), сравнение собственного 

отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием примеров из текста (с 

помощью педагогического работника); 

пересказ текста по коллективно составленному плану; 

нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла с 

опорой на контекст; 

ориентировка в круге доступного чтения, выбор интересующей литературы (с помощью 

взрослого), самостоятельное чтение художественной литературы; 

знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "География" (VI-

IX) предметной области "Естествознание" включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы. 
 

26.1. Пояснительная записка. 

География синтезирует многие компоненты общественно-научного и естественно-научного 

знания. Вследствие этого содержание разных разделов курса географии, насыщенное 

экологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, становится 

тем звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и 

общественных дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется образовательное, 

развивающее и воспитательное значение географии. 

Основная цель обучения географии - сформировать у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) умение использовать географические знания и умения в 

повседневной жизни для объяснения, оценки разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в 

окружающей среде. 

Задачами изучения географии являются: 

формирование представлений о географии и ее роли в понимании природных и социально-

экономических процессов и их взаимосвязей; 
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формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран; 

формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

формирование умений и навыков использования географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

овладение основами картографической грамотности и использование элементарных 

практических умений и приемов использования географической карты для получения 

географической информации; 

формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий. 

26.2. Содержание учебного предмета "География" позволяет формировать широкий спектр 

видов учебной деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, делать выводы, 

объяснять, доказывать, давать определения понятиям. 

В соответствии с требованиями Стандарта предметом оценки освоения обучающимися АООП 

должно быть достижение обучающимися предметных и личностных результатов, которые 

применительно к изучению географии должны быть представлены в тематическом 

планировании в виде конкретных учебных действий. 

26.2.1. Начальный курс физической географии. 

Понятие о географии как науке. Явления природы: ветер, дождь, гроза. Географические 

сведения о своей местности и труде населения. 

Ориентирование на местности. Горизонт, линии, стороны горизонта. Компас и правила 

пользования им. 

Формы поверхности земли. Рельеф местности, его основные формы. Равнины, холмы, горы. 

Понятие о землетрясениях и вулканах. Овраги и их образование. 

Вода на земле. Река и ее части. Горные и равнинные реки. Озера, водохранилища, пруды. 

Болота и их осушение. Родник и его образование. Колодец. Водопровод. Океаны и моря. 

Ураганы и штормы. Острова и полуострова. Водоемы нашей местности. Охрана воды от 

загрязнения. 

План и карта. Масштаб. Условные знаки плана местности. План и географическая карта. 

Масштаб карты. Условные цвета и знаки физической карты. Физическая карта России. 

Земной шар. Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне. Планеты. Земля - планета. Освоение 

космоса. Глобус - модель земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Физическая карта 

полушарий. Океаны и материки на глобусе и карте полушарий. Первые кругосветные 

путешествия. Значение Солнца для жизни на Земле. Понятие о климате, его отличие от 

погоды. Основные типы климата. Пояса освещенности, их изображение на глобусе и карте 

полушарий. Природа тропического пояса. Природа умеренных и полярных поясов. 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Границы России. Океаны 

и моря, омывающие берега России. Острова и полуострова России. 

Формы поверхности России. Горы России. Реки и озера России. 

26.2.2. География России. 

Общая характеристика природы и хозяйства России. Географическое положение России на 

карте мира. Морские и сухопутные границы. Европейская и азиатская части России. 

Разнообразие рельефа. Острова и полуострова. Административное деление России. 

Полезные ископаемые, их месторождения, пути рационального использования. Типы климата 

в разных частях России. Водные ресурсы России, их использование. Экологические проблемы. 

Численность населения России, его размещение. Народы России. 

Отрасли промышленности. Уровни развития европейской и азиатской частей России. 
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Природные зоны России. Зона арктических пустынь. Тундра. Лесная зона. Степи. 

Полупустыни и пустыни. Субтропики. Высотная поясность в горах. 

26.2.3. География материков и океанов. 

Материки и океаны на глобусе и физической карте полушарий. Атлантический океан. 

Северный Ледовитый океан. Тихий океан. Индийский океан. Хозяйственное значение. 

Судоходство. 

Африка, Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, Евразия: 

географическое положение и очертания берегов, острова и полуострова, рельеф, климат, реки 

и озера, природа материка, население и государства. 

26.2.4. Государства Евразии. 

Политическая карта Евразии. Государства Евразии. Западная Европа, Южная Европа, 

Северная Европа, Восточная Европа. Центральная Азия. Юго-Западная Азия. Южная Азия. 

Восточная Азия. Юго-Восточная Азия. Россия. 

Свой край. История возникновения. Положение на карте, границы. Рельеф. Полезные 

ископаемые и почвы нашей местности. Климат. Реки, пруды, озера, каналы нашей местности. 

Охрана водоемов. Растительный и животный мир нашей местности. Население нашего края. 

Национальные обычаи, традиции, национальная кухня. Промышленность нашей местности. 

Специализация сельского хозяйства. Транспорт нашего края. Архитектурно-исторические и 

культурные памятники нашего края. 

26.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "География". 

26.3.1. Минимальный уровень: 

представление об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран; 

владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование условных 

знаков карты; определение направлений на карте; определение расстояний по карте при 

помощи масштаба; умение описывать географический объект по карте; 

выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и 

явлений; 

сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным критериям; 

использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и 

процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

26.3.2. Достаточный уровень: 

применение элементарных практических умений и приемов работы с географической картой 

для получения географической информации; 

ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, оценка их 

изменения в результате природных и антропогенных воздействий; 

нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

применение приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; 

называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников 

своего родного края. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Мир истории" (VI 

класс) предметной области "Человек и общество" включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы. 
28.1. Пояснительная записка. 

В основу изучения предмета "Мир истории" положен принцип цивилизационного анализа 
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исторических фактов, позволяющий на конкретных примерах познакомить обучающихся с 

историей развития человека и человеческой цивилизации. Такой подход позволяет создать 

условия для формирования нравственного сознания, усвоения и накопления обучающимися 

социального опыта, коррекции и развития высших психических функций. 

Цель изучения предмета "Мир истории" заключается в подготовке обучающихся к усвоению 

курса "История Отечества" в VII-XI классах. Для достижения поставленной цели необходимо 

решить следующие задачи: 

формирование первоначальных представлений об особенностях жизни, быта, труда человека 

на различных исторических этапах его развития; 

формирование первоначальных исторических представлений о "историческом времени" и 

"историческом пространстве"; 

формирование исторических понятий: "век", "эпоха", "община" и некоторых других; 

формирование умения работать с "лентой времени"; 

формирование умения анализировать и сопоставлять исторические факты; делать простейшие 

выводы и обобщения; 

воспитание интереса к изучению истории. 

28.2. Содержание учебного предмета. 

28.2.1. Представление о себе и окружающем мире. 

Твое имя, отчество, фамилия. История имени. Возникновение и значение имен. Отчество в 

имени человека. Происхождение фамилий. Семья: близкие и дальние родственники. 

Поколения, предки, потомки, родословная. Даты жизни. Понятие о биографии. Твоя 

биография. 

Дом, в котором ты живешь. Место нахождения твоего дома (регион, город, поселок, село и 

другие), кто и когда его построил. Твои соседи. 

Пословицы и поговорки о доме, семье, соседях. 

История улицы. Названия улиц, их происхождение. Улица твоего дома, твоей 

образовательной организации. 

Местность, где мы живем. Происхождение названия местности. Край (область, республика), в 

котором мы живем; главный город края, области, республики; национальный состав, основные 

занятия жителей. 

Россия - страна, в которой мы живем: ее столица, население, национальный состав. 

Республики в составе Российской Федерации. Государственные символы Российской 

Федерации. Руководитель страны (Президент Российской Федерации). 

Большая и малая родина. 

Другие страны мира (обзорно, с примерами). Планета, на которой мы живем. 

28.2.2. Представления о времени в истории. 

Представление о времени как о прошлом, настоящем и будущем. Понятия: вчера, сегодня, 

завтра. Меры времени. Измерение времени. Календарь (происхождение, виды). 

Представление об историческом времени: век, (столетие), тысячелетие, историческая эпоха 

(общее представление). "Лента времени". Краткие исторические сведения о названии месяцев 

(римский календарь, русский земледельческий календарь). Части века: начало века, середина 

века, конец века, граница двух веков (конец одного века и начало другого); текущий век, 

тысячелетие. Основные события XX века (обзорно, с примерами). Новое тысячелетие (XXI 

век). 

28.2.3. Начальные представления об истории. 

История - наука о прошлом (о жизни и деятельности людей в прошлом). Значение 

исторических знаний для людей. Историческая память России. 

Науки, помогающие добывать исторические сведения: археология, этнография, геральдика, 

нумизматика (элементарные представления на конкретных примерах). 

Источники исторических знаний: вещественные (предметы быта; памятники зодчества, 
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строительства и архитектуры; живопись), устные (фольклор), письменные (летописи, 

старинные книги, надписи и рисунки). Архивы и музеи (виды музеев). Библиотеки. 

Историческое пространство. Историческая карта. 

28.2.4. История Древнего мира 

Версии о появлении человека на Земле (научные, религиозные). Отличие человека от 

животного. 

Время появления первобытных людей, их внешний вид, среда обитания, отличие от 

современных людей. 

Стадный образ жизни древних людей. Занятия. Древние орудия труда. Каменный век. 

Постепенные изменения во внешнем облике. Зарождение речи. Совершенствование орудий 

труда и занятий. Защита от опасностей. Образ жизни и виды деятельности. Причины 

зарождения религиозных верований. Язычество. 

Изменение климата Земли, наступление ледников. Смена образа жизни древних людей из-за 

климатических условий: борьба за выживание. Способы охоты на диких животных. 

Приручение диких животных. Пища и одежда древнего человека. 

Конец ледникового периода и расселение людей по миру. Влияние различных климатических 

условий на изменения во внешнем облике людей. Развитие земледелия, скотоводства. 

Появление новых орудий труда. Начало бронзового века. Оседлый образ жизни. Коллективы 

древних людей: семья, община, род, племя. 

Возникновение имущественного и социального неравенства, выделение знати. 

Зарождение обмена, появление денег. Первые города. Создание человеком искусственной 

среды обитания. Возникновение древнейших цивилизаций. 

28.2.5. История вещей и дел человека (от древности до наших дней): 

28.2.5.1. История освоения человеком огня, энергии. Источники огня в природе. Способы 

добычи огня древним человеком. Очаг. Причины сохранения огня древним человеком, культ 

огня. Использование огня для жизни: тепло, пища, защита от диких животных. 

Использование огня в производстве: изготовление посуды, орудий труда, выплавка металлов, 

приготовление пищи. 

Огонь в военном деле. Изобретение пороха. Последствия этого изобретения в истории войн. 

Огонь и энергия. Виды энергии: электрическая, тепловая, атомная (общие представления). 

Изобретение электричества как новый этап в жизни людей. Современные способы получения 

большого количества энергии. Экологические последствия при получении тепловой энергии 

от сжигания полезных ископаемых (угля, торфа, газа), лесов. Роль энергетических ресурсов 

Земли для жизни человечества. 

28.2.5.2. История использования человеком воды. 

Вода в природе. Значение воды в жизни человека. Охрана водных угодий. 

Причины поселения древнего человека на берегах рек, озер, морей. Рыболовство. 

Передвижение человека по воде. Судоходство, история мореплавания, открытие новых земель 

(общие представления). 

Вода и земледелие. Поливное земледелие, причины его возникновения. Роль поливного 

земледелия в истории человечества. 

Использование человеком воды для получения энергии: водяное колесо, гидроэлектростанция. 

Использование воды при добыче полезных ископаемых. 

Профессии людей, связанные с освоением энергии и водных ресурсов. 

28.2.5.3. История жилища человека. 

Понятие о жилище. История появления жилища человека. Первые жилища: пещеры, шалаш, 

земляные укрытия. Сборно-разборные жилища. Материалы, используемые для строительства 

жилья у разных народов (чумы, яранги, вигвамы, юрты). История совершенствования жилища. 

Влияние климата и национальных традиций на строительство жилья и других зданий. 

Архитектурные памятники в строительстве, их значение для изучения истории. 
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28.2.5.4. История появления мебели. 

Назначение и виды мебели, материалы для ее изготовления. 

История появления первой мебели. Влияние исторических и национальных традиций на 

изготовление мебели. Изготовление мебели как искусство. Современная мебель. Профессии 

людей, связанные с изготовлением мебели. 

28.2.5.5. История питания человека. 

Питание как главное условие жизни любого живого организма. Уточнение представлений о 

пище человека в разные периоды развития общества. 

Добывание пищи древним человеком как борьба за его выживание. Способы добывания: 

собирательство, бортничество, рыболовство, охота, земледелие, скотоводство. Приручение 

человеком животных. Значение домашних животных в жизни человека. 

История хлеба и хлебопечения. 

Способы хранения и накопления продуктов питания. 

Влияние природных условий на традиции приготовления пищи у разных народов. 

Употребление пищи как необходимое условие сохранения здоровья и жизни человека. 

28.2.5.6. История появления посуды. 

Посуда, ее назначение. Материалы для изготовления посуды. История появления посуды. 

Глиняная посуда. Гончарное ремесло, изобретение гончарного круга, его значение для 

развития производства глиняной посуды. Народные традиции в изготовлении глиняной 

посуды. 

Деревянная посуда. История появления и использования деревянной посуды, ее виды. 

Преимущества деревянной по суды для хранения продуктов, народные традиции ее 

изготовления. 

Посуда из других материалов. Изготовление посуды как искусство. 

Профессии людей, связанные с изготовлением посуды. 

28.2.5.7. История появления одежды и обуви. 

Уточнение представлений об одежде и обуви, их функциях. Материалы для изготовления 

одежды и обуви. Различия в мужской и женской одежде. 

Одежда как потребность защиты человеческого организма от неблагоприятных условий 

среды. Виды одежды древнего человека. Способы изготовления, материалы, инструменты. 

Совершенствование видов одежды в ходе развития земледелия и скотоводства, 

совершенствование инструментов для изготовления одежды. Влияние природных и 

климатических условий на изготовление одежды. Народные традиции изготовления одежды. 

Изготовление одежды как искусство. Изменения в одежде и обуви в разные времена у разных 

народов. Образцы народной одежды (на примере региона). 

История появления обуви. Влияние климатических условий на возникновение разных видов 

обуви. Обувь в разные исторические времена: лапти, сапоги, туфли, сандалии. 

Профессии людей, связанные с изготовлением одежды и обуви. 

28.2.5.8. История человеческого общества. 

Представления древних людей об окружающем мире. Освоение человеком морей и океанов, 

открытие новых земель, изменение представлений о мире. 

Истоки возникновения мировых религий: иудаизм, христианство, буддизм, ислам. Значение 

религии для духовной жизни человечества. 

Зарождение науки, важнейшие человеческие изобретения. 

Направления в науке: астрономия, математика, география. Изменение среды и общества в 

ходе развития науки. 

Значение устного творчества для истории: сказания, легенды, песни, пословицы, поговорки. 

История возникновения письма. Виды письма: предметное письмо, клинопись, 

иероглифическое письмо. Латинский и славянский алфавит. История книги и книгопечатания. 

Культура и человек как носитель культуры. Искусство как особая сфера человеческой 
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деятельности. 

Виды и направления искусства. 

Условия для возникновения государства. Аппарат власти. Право, суд, армия. Гражданин. 

Виды государств: монархия, диктатура, демократическая республика. Политика государства, 

гражданские свободы, государственные законы. 

Экономика как показатель развития общества и государства. История денег, торговли. 

Государства богатые и бедные. 

Войны. Причины возникновения войн. Исторические уроки войн. 

Рекомендуемые виды практических заданий: 

заполнение анкет; 

рисование по темам: "Моя семья", "Мой дом", "Моя улица"; 

составление устных рассказов о себе, членах семьи, родственниках, друзьях; 

составление автобиографии и биографий членов семьи (под руководством педагогического 

работника); 

составление генеалогического древа (рисунок); 

рисование Государственного флага, прослушивание Государственного гимна; 

изображение схем сменяемости времен года; 

составление календаря на неделю, месяц: изображение "ленты времени" одного столетия, 

одного тысячелетия, ориентировка на "ленте времени"; 

объяснение смысла пословиц и поговорок о времени, временах года, о человеке и времени. 

чтение и пересказ адаптированных текстов по изучаемым темам; 

рассматривание и анализ иллюстраций, альбомов с изображениями гербов, монет, 

археологических находок, архитектурных сооружений, относящихся к различным 

историческим эпохам; 

экскурсии в краеведческий и исторический музеи; 

ознакомление с историческими памятниками, архитектурными сооружениями; 

просмотр фильмов о культурных памятниках; 

викторины на темы: "С чего начинается Родина?", "Моя семья", "Мой род", "Я и мои друзья", 

"Страна, в которой я живу", "События прошлого", "Время, в котором мы живем", "История 

одного памятника", "История в рассказах очевидцев", "Исторические памятники нашего 

города". 

28.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Мир истории" 

28.3.1. Минимальный уровень: 

понимание доступных исторических фактов; 

использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 

последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда предложенных 

вариантов; 

использование помощи педагогического работника при выполнении учебных задач, 

самостоятельное исправление ошибок; 

усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструкций, 

опорных схем); 

адекватное реагирование на оценку учебных действий. 

28.3.2. Достаточный уровень: 

знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы; 

использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказываниях; 

участие в беседах по основным темам программы; 

высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным фактам; 

понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с помощью 

педагогического работника; 

владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 
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владение элементами оценки и самооценки; 

проявление интереса к изучению истории. 
 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "История 

Отечества" (VII-IX класс) предметной области "Человек и общество" 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы. 
 

29.1. Пояснительная записка. 

Предмет "История Отечества" играет важную роль в процессе развития и воспитания 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

формирования гражданской позиции обучающихся, воспитания их в духе патриотизма и 

уважения к своей Родине, ее историческому прошлому. 

Основные цели изучения данного предмета "История Отечества": 

формирование нравственного сознания развивающейся личности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способных к определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны; 

развитие умения применять исторические знания в учебной и социальной деятельности; 

развитие нарушенных при умственной отсталости высших психических функций. 

Достижение этих целей будет способствовать социализации обучающихся с 

интеллектуальным недоразвитием. 

Основные задачи изучения предмета: 

овладение обучающимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях отечественной 

истории; 

формирование у обучающихся представлений о жизни, быте, труде людей в разные 

исторические эпохи; 

формирование представлений о развитии российской культуры, ее выдающихся достижениях, 

памятниках; 

формирование представлений о постоянном развитии общества, связи прошлого и 

настоящего; 

усвоение обучающимися терминов и понятий, знание которых необходимо для понимания 

хода развития истории; 

формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, средству познания 

мира и самопознания; 

формирование у обучающихся умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству; 

воспитание гражданственности и толерантности; 

коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

29.2. Содержание учебного предмета. 

29.2.1. Введение в историю. 

Что такое история. Что изучает история Отечества. Вещественные, устные и письменные 

памятники истории. Наша Родина - Россия. Наша страна на карте. Государственные символы 

России. Глава нашей страны. История края - часть истории России. Как изучается родословная 

людей. Моя родословная. Счет лет в истории. "Лента времени". 

29.2.2. История нашей страны древнейшего периода. 

Древнейшие поселения на территории Восточно-Европейской равнины. Восточные славяне - 

предки русских, украинцев и белорусов. Родоплеменные отношения восточных славян. 
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Славянская семья и славянский поселок. Основные занятия, быт, обычаи и верования 

восточных славян. Взаимоотношения с соседними народами и государствами. Объединение 

восточных славян под властью Рюрика. 

29.2.3. Русь в IX - I половине XII века. 

Образование государства восточных славян - Древней Руси. Формирование княжеской власти. 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси при князе 

Владимире: причины и значение. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. 

Жизнь и быт людей. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Политика Ярослава 

Мудрого и Владимира Мономаха. 

Древнерусская культура. 

29.2.4. Распад Руси. Борьба с иноземными завоевателями (ХII-ХIII века). 

Причины распада единого государства Древняя Русь. Образование земель - самостоятельных 

государств, особенности их социально-политического и культурного развития. Киевское 

княжество. Владимиро-Суздальское княжество. Господин Великий Новгород. Культура Руси в 

ХII-ХIII веках. 

Русь между Востоком и Западом. Монгольские кочевые племена. Сражение на Калке. 

Нашествие монголов на Русь. Походы войск Чингисхана и хана Батыя. Героическая оборона 

русских городов. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Золотая 

Орда. Борьба населения русских земель против ордынского владычества. 

Отношения Новгорода с западными соседями. Борьба с рыцарями-крестоносцами. Князь 

Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

29.2.5. Начало объединения русских земель (XIV - XV века). 

Возвышение Москвы при князе Данииле Александровиче. Московский князь Иван Калита и 

его политика. Расширение территории Московского княжества. Превращение Москвы в 

духовный центр русской земли. Князь Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская 

битва, ее значение. 

Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Князь Иван III. Освобождение 

от иноземного господства. Образование единого Русского государства и его значение. 

Становление самодержавия. Система государственного управления. Культура и быт Руси в 

XIV - XV вв. 

29.2.6. Россия в XVI - XVII веках. 

Расширение государства Российского при Василии III. Русская православная церковь в 

Российском государстве. Первый русский царь Иван IV Грозный. Система государственного 

управления при Иване Грозном. Опричнина: причины, сущность, последствия. Внешняя 

политика Московского государства в XVI веке. Присоединение Поволжья, покорение Сибири. 

Строительство сибирских городов. Быт простых и знатных людей. 

Москва - столица Российского государства. Московский Кремль при Иване Грозном. Развитие 

просвещения, книгопечатания, зодчества, живописи. Быт, нравы, обычаи. 

Россия на рубеже XVI-XVII веков. Царствование Бориса Годунова. Смутное время. 

Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба 

против интервентов. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Подвиг И. Сусанина. 

Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Правление первых Романовых. Конец Смутного времени. Открытие новых земель. Русские 

первопроходцы. Крепостные крестьяне. Крестьянское восстание под предводительством С. 

Разина. Власть и церковь. Церковный раскол. Внешняя политика России в XVII веке. 

Культура и быт России в XVII веке. 

29.2.7. Россия в XVIII веке. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. "Великое посольство" Петра I. Создание 

российского флота и борьба за выход к Балтийскому и Черному морям. Начало Северной 
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войны. Строительство Петербурга. Создание регулярной армии. Полтавская битва: разгром 

шведов. Победы русского флота. Окончание Северной войны. Петр I - первый российский 

император. Личность Петра I Великого. Реформы государственного управления, губернская 

реформа. Оппозиция реформам Петра I, дело царевича Алексея. Экономические 

преобразования в стране. Нововведения в культуре. Развитие науки и техники. Итоги и цена 

петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. Российская 

Академия наук и деятельность М. В. Ломоносова. И. И. Шувалов - покровитель просвещения, 

наук и искусства. Основание первого Российского университета и Академии художеств. 

Правление Екатерины II - просвещенный абсолютизм. Укрепление императорской власти. 

Развитие промышленности, торговли, рост городов. 

"Золотой век дворянства". Положение крепостных крестьян, усиление крепостничества. 

Восстание под предводительством Е. Пугачева и его значение. Русско-турецкие войны второй 

половины XVIII века, их итоги. Присоединение Крыма и освоение Новороссии. А. В. Суворов, 

Ф. Ф. Ушаков. Культура и быт России во второй половине XVIII века. Русские изобретатели и 

умельцы, развитие исторической науки, литературы, искусства. 

Правление Павла I. 

29.2.8. Россия в первой половине XIX века. 

Россия в начале XIX века. Приход к власти Александра I. Внутренняя и внешняя политика 

России. Отечественная война 1812 г. Основные этапы и сражения войны. Бородинская битва. 

Герои войны (М. И. Кутузов, М. Б. Барклай-де-Толли, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. 

Давыдов). Причины победы России в Отечественной войне. Народная память о войне 1812 г. 

Правление Александра I. Движение декабристов: создание тайных обществ в России, их 

участники. Вступление на престол Николая I. Восстание декабристов на Сенатской площади в 

Санкт-Петербурге. Суд над декабристами. Значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление государственного аппарата. Введение 

военных порядков во все сферы жизни общества. Внешняя политика России. Крымская война 

1853-1856 гг. Итоги и последствия войны. 

"Золотой век" русской культуры первой половины XIX века. Развитие науки, техники, 

живописи, архитектуры, литературы, музыки. Выдающиеся деятели культуры (А.С. Пушкин, 

М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, М.И. Глинка, В.А. Тропинин, К.И. Росси). 

29.2.9. Россия во второй половине XIX - начале XX века. 

Правление Александра II. Отмена крепостного права, его значение. Жизнь крестьян после 

отмены крепостного права. Социально-экономическое развитие России. Реформы, связанные с 

преобразованием жизни в стране (городская, судебная, военная реформы, открытие начальных 

народных училищ). Убийство Александра II. 

Приход к власти Александра III. Развитие российской промышленности, формирование 

русской буржуазии. Положение и жизнь рабочих. Появление революционных кружков. Жизнь 

и быт русских купцов, городского и сельского населения. Наука и культура во второй 

половине XIX века. Великие имена: И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, В. И. 

Суриков, П. И. Чайковский, А. С. Попов, А. Ф. Можайский. 

Начало правления Николая II. Промышленное развитие страны. Положение основных групп 

населения. Стачки и забастовки рабочих. Русско-японская война 1904-1905 гг.: основные 

сражения. Причины поражения России в войне. Воздействие войны на общественную и 

политическую жизнь страны. 

Первая русская революция 1905-1907 гг. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. - начало 

революции, основные ее события. "Манифест 17 октября 1905 года". Поражение революции, 

ее значение. Реформы П. А. Столыпина и их итоги. 

"Серебряный век" русской культуры. Выдающиеся деятели культуры: А. М. Горький, В. А. 

Серов, Ф. И. Шаляпин, Анна Павлова. Появление первых кинофильмов в России. 
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Россия в Первой мировой войне. Героизм и самоотверженность русских солдат. Победы и 

поражения русской армии в ходе военных действий. Брусиловский прорыв. Подвиг летчика П. 

Н. Нестерова. Экономическое положение в стране. Отношение к войне в обществе. 

29.2.10. Россия в 1917-1921 годах. 

Революционные события 1917 года. Февральская революция и отречение царя от престола. 

Временное правительство. А. Ф. Керенский. Создание Петроградского Совета рабочих 

депутатов. Двоевластие. Обстановка в стране в период двоевластия. Октябрь 1917 года в 

Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Образование Совета Народных Комиссаров 

(СНК) во главе с В. И. Лениным. Принятие первых декретов "О мире" и "О земле". 

Установление советской власти в стране и образование нового государства - Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР). Принятие первой 

Советской Конституции - Основного Закона РСФСР. Судьба семьи Николая II. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооруженной борьбы. 

Борьба между "красными" и "белыми". Положение населения в годы войны. Интервенция. 

Окончание и итоги Гражданской войны. Экономическая политика советской власти во время 

Гражданской войны: "военный коммунизм". Экономический и политический кризис в конце 

1920 - начале 1921 г. Массовые выступления против политики власти (крестьянские 

восстания, восстание в Кронштадте). Переход к новой экономической политике, 

положительные и отрицательные результаты нэпа. 

29.2.11. СССР в 20-е - 30-е годы XX века. 

Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР 1924 года. Система 

государственного управления СССР. Смерть первого главы Советского государства - В. И. 

Ленина. Сосредоточение всей полноты партийной и государственной власти в руках И. В. 

Сталина. Культ личности Сталина. Массовые репрессии. ГУЛАГ. Последствия репрессий. 

Индустриализация страны, первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток (Днепрогэс, 

Магнитка, Турксиб, Комсомольск-на-Амуре). Роль рабочего класса в индустриализации. 

Стахановское движение. Ударничество. 

Коллективизация сельского хозяйства: ее насильственное осуществление, экономические и 

социальные последствия. Создание колхозов. Раскулачивание. Гибель крепких крестьянских 

хозяйств. Голод на селе. 

Новая Конституция СССР 1936 года. Ее значение. Изменения в системе государственного 

управления СССР. Образование новых республик и включение их в состав СССР. 

Политическая жизнь страны в 30-е годы. Основные направления внешней политики 

Советского государства в 1920-1930-е годы. Укрепление позиций страны на международной 

арене. 

Культура и духовная жизнь в стране в 1920-е - 1930-е гг. "Культурная революция": задачи и 

направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. Развитие 

советской науки, выдающиеся научные открытия (И. П. Павлов, К. А. Тимирязев, К. Э. 

Циолковский) Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Русская эмиграция. 

Политика власти в отношении религии и церкви. Жизнь и быт советских людей в 20-е - 30-е 

годы. 

29.2.12. СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению обороноспособности 

страны. Первое военное столкновение между японскими и советскими войсками в 1938 г. 

Советско-германский договор о ненападении. Советско-финляндская война 1939-1940 годов, 

ее итоги. Начало Второй мировой войны, нападение Германии на Польшу и наступление на 

Запад, подготовка к нападению на СССР. 

Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. Героическая 

оборона Брестской крепости. Первые неудачи Красной армии, героическая защита городов на 

пути отступления советских войск. Битва за Москву, ее историческое значение. Маршал Г. К. 
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Жуков. Герои-панфиловцы. 

Героизм тружеников тыла. "Все для фронта! Все для победы!". Создание новых вооружений 

советскими военными конструкторами. Блокада Ленинграда и мужество ленинградцев. 

Города-герои. 

Сталинградская битва. Начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. 

Зверства фашистов на оккупированной территории, и в концентрационных лагерях. Подвиг 

генерала Д. М. Карбышева. Борьба советских людей на оккупированной территории. 

Партизанское движение. Герои-подпольщики и партизаны. Битва на Курской дуге. Мужество 

и героизм советских солдат. Отступление немецких войск по всем фронтам. Наука и культура 

в годы войны. 

Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце войны. 

Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. Битва за Берлин. 

Капитуляция Германии. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. 

Завершение Великой Отечественной войны. День Победы - 9 мая 1945 года. 

Вступление СССР в войну с Японией. Военные действия США против Японии в 1945 г. 

Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии. Окончание Второй 

мировой войны. Нюрнбергский процесс. Героические и трагические уроки войны. Причины 

победы советского народа. Советские полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. 

Василевский, И. С. Конев), герои войны. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в памяти 

народа, произведениях искусства. 

29.2.13. Советский Союз в 1945 - 1991 годах. 

Возрождение Советской страны после войны. Трудности послевоенной жизни. 

Восстановление разрушенных городов. Возрождение и развитие промышленности. 

Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное время, судьбы солдат, 

вернувшихся с фронта. Новая волна репрессий. Голод 1946-1947 гг. Внешняя политика СССР 

в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. 

Формирование двух военно-политических блоков. Начало "холодной войны". Политика 

укрепления социалистического лагеря. 

Смерть И. В. Сталина. Борьба за власть. Приход к власти Н. С. Хрущева. Осуждение культа 

личности, начало реабилитации репрессированных. Реформы Н. С. Хрущева. Освоение 

целины. Жилищное строительство. Жизнь советских людей в годы правления Н. С. Хрущева. 

Выработка новых подходов к внешней политике. Достижения в науке и технике в 50-60-е 

годы. Исследование атомной энергии. Выдающиеся ученые И. В. Курчатов, М. В. Келдыш, А. 

Д. Сахаров. Освоение космоса и полет первого человека. Ю. А. Гагарин. Первая женщина 

космонавт В. В. Терешкова. Хрущевская "оттепель". Противоречия внутриполитического 

курса Н. С. Хрущева, его отставка. 

Экономическая и социальная политика Л.И. Брежнева. Экономический спад. Конституция 

СССР 1977 г. Внешняя политика Советского Союза в 70-е годы. Война в Афганистане. ХХII-

летние Олимпийские игры в Москве. Ухудшение материального положения населения и 

морального климата в стране. Советская культура, жизнь и быт советских людей в 70-е - 

начале 80-х годов XX века. 

Смерть Л. И. Брежнева. Приход к власти М. С. Горбачева. Реформы Горбачева в 

политической, социальной и экономической сферах. Вывод войск из Афганистана. Избрание 

первого президента СССР - М.С. Горбачева. Нарастание экономического кризиса и 

обострение межнациональных отношений в стране. Образование новых политических партий 

и движений. Августовские события 1991 г. Распад СССР. Принятие Декларации о 

государственном суверенитете РСФСР. Первый президент России Б. Н. Ельцин. Образование 

Содружества Независимых Государств (далее - СНГ). Причины и последствия кризиса 

советской системы и распада СССР. 

29.2.14. Россия (Российская Федерация) в 1991 - 2015 годах. 
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Вступление России в новый этап истории. Формирование суверенной российской 

государственности. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России 

(1993 г.). Символы государственной власти Российской Федерации. Экономические реформы 

1990-х гг., их результаты. Жизнь и быт людей в новых экономических и политических 

условиях Основные направления национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание 

противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской 

Республике. Внешняя политика России в 1990-е гг. Отношения со странами СНГ и Балтии. 

Восточное направление внешней политики. Русское зарубежье. 

Отставка Б. Н. Ельцина, президентские выборы в 2000 году. Второй президент России - В.В. 

Путин. Его деятельность: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, 

сохранение целостности России, укрепление государственности, обеспечение согласия и 

единства общества. Новые государственные символы России. Развитие экономики и 

социальной сферы. Политические лидеры и общественные деятели современной России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI века. Русская православная церковь в 

новой России. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России - Д. А. Медведев. Общественно-

политическое и экономическое развитие страны, культурная жизнь на современном этапе. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI века. Укрепление 

международного престижа России. 

Президентские выборы 2012 г. Президент России - В.В. Путин. Сегодняшний день России. 

Проведение зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. Воссоединение Крыма с Россией. 

Празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

29.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "История Отечества". 

29.3.1. Минимальный уровень: 

знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; 

знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов; 

знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, 

полководцев, ученых, деятелей культуры); 

понимание значения основных терминов-понятий; 

установление по датам последовательности и длительности исторических событий, 

пользование "Лентой времени"; 

описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, составление 

рассказов о них по вопросам педагогического работника; 

нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и событий; 

объяснение значения основных исторических понятий с помощью педагогического работника. 

29.3.2. Достаточный уровень: 

знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий отечественной 

истории; 

знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; их причины, 

участников, результаты и значение; составление рассказов об исторических событиях, 

формулировка выводов об их значении; 

знание мест совершения основных исторических событий; 

знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, 

ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характеристики исторических 

героев; 

формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности 

важнейших исторических событий; 

понимание "легенды" исторической карты и "чтение" исторической карты с опорой на ее 

"легенду"; 

знание основных терминов понятий и их определений; 
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соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности исторических 

событий; 

сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

поиск информации в одном или нескольких источниках; 

установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими событиями и 

явлениями. 
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Приложение 6 к приказу №272-ОД от 31.08.2023 г 

 

Изменения в АОП УО.  

Федеральный учебный план 
 

Федеральный учебный план образовательных организаций Российской Федерации (далее - 

Учебный план), реализующих ФАООП УО (вариант 1), фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

 

Недельный учебный план представлен по этапам обучения: 

1 этап - I-IV или I дополнительный, I-IV классы; 

2 этап - V-IX классы; 

3 этап - Х-ХII классы. 

Срок обучения по АООП составляет 9 лет. 

 

Учебная нагрузка рассчитывается исходя из 33 учебных недель в году в I дополнительном и в 

I классе и 34 учебных недель в году со II по IX класс. 

Общий объем учебной нагрузки составляет не более от 3039 до 3732 академических часов на 1 

этапе обучения (I - IV или I дополнительный, I - IV класс), 5066 академических часов на 2 

этапе обучения (V - IX класс)  

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав 

каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую 

направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей 

обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физического 

развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая 

область. 

Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих АОП, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана 

отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного образования обучающихся с умственной отсталостью: 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное 

окружение; 

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для каждой 

группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 
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Неотъемлемой составляющей учебного плана является внеурочная деятельность, включающая 

коррекционно-развивающую область и другие направления внеурочной деятельности. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

обязательными коррекционными курсами (коррекционно-развивающими занятиями). 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится не менее 5 часов в неделю из часов 

внеурочной деятельности. 

 

Недельный учебный план АОП УО (вариант 1) обучающихся I - IV классов. 

Предметные области     Класс Количество 

часов 

Всего 

\ Учебные предметы I II III IV     

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика         

Русский язык 3 3 3 3 12 

Чтение 3 4 4 4 15 

Речевая практика 2 2 2 2 8 

2. Математика Математика 3 4 4 4 15 

3. Естествознание Мир природы и человека 2 1 1 1 5 

4. Искусство 

Музыка 2 1 1 1 5 

Рисование (изобразительное 

искусство) 

1 1 1 1 4 

5. Физическая культура Адаптивная физическая культура 3 3 3 3 12 

6. Технология Ручной труд 2 1 1 1 5 

Итого 21 20 20 20 81 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: - 3 3 3 9 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и 

ритмика): 

6 6 6 6 24 

логопедические занятия 3 3 3 3 12 

ритмика 1 1 1 1 4 

развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 2 2 2 8 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 16 

Общий объем учебной нагрузки составляет 3039 часов за 4 учебных года при 5-дневной 

учебной неделе (33 учебных недели в I классе, 34 учебных недели во II - IV классах). 

 

Недельный учебный план АОП УО (вариант 1) обучающихся I доп., I - IV классов. 

Предметные области     Класс Количество 

часов 

Всего     

\ Учебныепредметы I доп. I II III IV 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая практика 

Русский язык 2 3 3 3 3 14 

Чтение 2 3 4 4 4 17 

Речевая практика 3 2 2 2 2 11 

2. Математика Математика 3 3 4 4 4 18 

3. Естествознание Мир природы и человека 2 2 1 1 1 7 

4. Искусство 
Музыка 2 2 1 1 1 7 

Рисование (изобразительное искусство) 2 1 1 1 1 6 
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5. Физическая культура Адаптивная физическая культура 3 3 3 3 3 15 

6. Технология Ручной труд 2 2 1 1 1 7 

Итого 21 21 20 20 20 102 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: - - 3 3 3 9 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и 

ритмика): 

6 6 6 6 6 30 

логопедические занятия 3 3 3 3 3 15 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 2 2 2 2 10 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 20 

Общий объем учебной нагрузки составляет 3732 часа за 5 учебных лет при 5-дневной учебной 

неделе (33 учебных недели в I доп. и в I классе, 34 учебных недели во II - IV классах). 

 

 Недельный учебный план ФАООП УО (вариант 1) обучающихся V-IX классов. 

Предметные области     Класс Количество 

часов 

Всего 

\ Учебные предметы V VI VII VIII IX     

Обязательная часть 

1. Язык и речевая практика 
Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Чтение (Литературное чтение) 4 4 4 4 4 20 

2. Математика 
Математика 4 4 3 3 3 17 

Информатика - - 1 1 1 3 

3. Естествознание 
Природоведение 2 2 - - - 4 

Биология - - 2 2 2 6 

4. Человек и общество 

География - 2 2 2 2 8 

Основы социальной жизни 2 2 2 2 2 10 

Мир истории - 2 - - - 2 

История Отечества - - 2 2 2 6 

5. Искусство 
Музыка 1 - - - - 1 

Рисование (изобразительное искусство) 2 - - - - 2 

6. Физическая культура Адаптивная физическая культура 2 2 2 2 2 10 

7.Технология Профильный труд 6 6 7 7 7 33 

Итого 27 28 28 28 28 139 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 2 2 1 1 1 7 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

29 30 30 30 30 149 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и 

ритмика): 

6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 20 

Общий объем учебной нагрузки составляет 5066 часов за 5 учебных лет при 5-дневной 

учебной неделе (34 учебных недели в году). 

 

Индивидуальный учебный план АОП УО 
В 2023-2024  учебном году (4 класс) 
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Индивидуальный учебный план МБОУ школы №1 (далее ― ИУП), реализующий АОП 

УО для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Нормативной правовой основой школьного учебного плана являются:    

 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (в действующей редакции) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 

г. N 1599 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)", 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи» 

(регистрационный №61573 18.12.2020). 

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавливает сроки 

освоения АОП УО обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в 1 варианте ― I-IV; V-IX классы (9 лет) обучения. 

В ИУП представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая область. 

Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет 

ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете 

особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с целью 

коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в структуру 

учебного плана входит и коррекционно-развивающая область. 

ИУП состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть ИУП определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных школах, реализующих АОП УО, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть ИУП отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение;  

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях. 
Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации содержания 

предметных областей 

Предметная область:  

 

Основные задачи реализации содержания: 

 

Язык и речевая 

практика. 

Русский язык. 

Формирование первоначальных навыков чтения и письма в 

процессе овладения грамотой. Формирование элементарных 
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представлений о русском (родном) языке как средстве общения и 

источнике получения знаний. Использование письменной 

коммуникации для решения практикоориентированных задач. 

Чтение (Литературное чтение). 

Осознание значения чтения для решения социально значимых 

задач, развития познавательных интересов, воспитания чувства 

прекрасного, элементарных этических представлений, понятий, 

чувства долга и правильных жизненных позиций. Формирование 

и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по 

содержанию и возрасту литературных текстов. Формирование 

коммуникативных навыков в процессе чтения литературных 

произведений. 

Речевая практика. 

Расширение представлений об окружающей действительности. 

Обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон 

речи. Развитие навыков связной устной речи. Развитие навыков 

устной коммуникации и их применение в различных ситуациях 

общения. Ознакомление со средствами устной выразительности, 

овладение нормами речевого этикета. 

Математика. 

  

Математика (Математика и информатика). 

Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, 

решением арифметических задач и другими). Овладение 

способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач 

(ориентироваться и использовать меры измерения пространства, 

времени, температуры в различных видах практической 

деятельности). Развитие способности использовать некоторые 

математические знания в жизни. Формирование начальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

Естествознание. 

 

Мир природы и человека. 

Формирование представлений об окружающем мире: живой и 

неживой природе, человеке, месте человека в природе, 

взаимосвязях человека и общества с природой. Развитие 

способности к использованию знаний о живой и неживой природе 

и сформированных представлений о мире для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных 

природных и климатических условиях. 

Природоведение. 

Формирование элементарных знаний о живой и неживой природе 

и взаимосвязях, существующих между ними. Применение 

полученных знаний в повседневной жизни. Развитие активности, 

любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы. 

Биология. 

Формирование элементарных научных представлений о 

компонентах живой природы: строении и жизни растений, 

животных, организма человека и его здоровье. Практическое 

применение биологических знаний: усвоение приемов 

выращивания и ухода за некоторыми (например, комнатными) 

растениями и домашними животными, ухода за своим 
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организмом; использование полученных знаний для решения 

бытовых, медицинских и экологических проблем. 

География. 

Усвоение элементарных знаний по физической и экономической 

географии России. Формирование элементарных представлений о 

географии материков и океанов. Расширение географических 

представлений о родном крае. 

Человек и общество. 

 

Основы социальной жизни. 

Развитие навыков самообслуживания, самостоятельного ведения 

домашнего хозяйства, ориентировки в ближайшем окружении и 

возможности более широкой жизненной ориентации, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. Усвоение морально-этических 

норм поведения, навыков общения с людьми в разных жизненных 

ситуациях. Понимание роли семьи и семейных отношений в 

жизни человека, общества и государства, в воспитании и развитии 

ребенка, сохранении и укреплении его соматического, 

физического и психического здоровья, формировании 

правильного уклада семейных отношений. 

Мир истории. 

Формирование первоначальных временных исторических 

представлений. Установление простейших взаимосвязей между 

историческим временем и изменениями, происходящими в 

предметном мире (мире вещей); жизни отдельного человека и 

общества. 

История Отечества. 

Формирование представлений о наиболее значимых исторических 

событиях в жизни нашей страны, о традициях, трудовых и 

героических делах народов, проживающих на территории нашей 

Родины, о примерах служения своему Отечеству в борьбе за 

свободу и независимость. 

Этика. 

Практическое освоение социальных ритуалов и форм 

продуктивного социального взаимодействия, в том числе 

трудового. Обогащение практики понимания другого человека 

(мыслей, чувств, намерений другого), эмоционального 

сопереживания, морального выбора в различных жизненных 

ситуациях. 

Обществоведение. 

Формирование первоначальных представлений о правах и 

обязанностях гражданина; основных законах нашей страны. 

Искусство. 

 

Музыка. 

Формирование и развитие элементарных умений и навыков, 

способствующих адекватному восприятию музыкальных 

произведений и их исполнению. Развитие интереса к 

музыкальному искусству; формирование простейших 

эстетических ориентиров. 

Рисование. 

Формирование умений и навыков изобразительной деятельности, 

их применение для решения практических задач. Развитие 

художественного вкуса: умения отличать "красивое" от 
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"некрасивого"; понимание красоты как ценности; воспитание 

потребности в художественном творчестве. 

Технология. 

 

Ручной труд. 

Овладение элементарными приемами ручного труда, 

общетрудовыми умениями и навыками, развитие 

самостоятельности, положительной мотивации к трудовой 

деятельности. Получение первоначальных представлений о 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и 

важности выбора доступной профессии. 

Профильный труд. 

Формирование трудовых умений, необходимых в разных 

жизненных сферах. Формирование умения адекватно применять 

доступные технологии и освоенные трудовые навыки для 

полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. Приобретение навыков самостоятельной работы 

и работы в коллективе, воспитание чувства товарищества, 

сотрудничества и взаимопомощи. 

Физическая 

культура. 

 

Физическая культура (Адаптивная физическая культура). 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни; соблюдение 

индивидуального режима питания и сна. Воспитание интереса к 

физической культуре и спорту, формирование потребности в 

систематических занятиях физической культурой и доступных 

видах спорта. Формирование и совершенствование основных 

двигательных качеств: быстроты, силы, ловкости и других. 

Формирование умения следить за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, адекватно их дозировать. 

Овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, 

гимнастикой, лыжной подготовкой и другими) в соответствии с 

возрастными и психофизическими особенностями обучающихся. 

Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного 

развития; развитие и совершенствование волевой сферы. 

Воспитание нравственных качеств и свойств личности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося.  

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

необходимую коррекцию недостатков  

в психическом и (или) физическом развитии; 

введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов.  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой в 
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младших классах. Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Выбор коррекционных курсов и их количественное соотношение самостоятельно 

определяется организацией, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на основании рекомендаций 

ПМПК и ИПР инвалида. 

Коррекционно-

развивающая область 

Основные задачи реализации содержания 

Коррекционный курс 

"Ритмика". 

 

Развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку 

различные движения, в том числе и танцевальные, с речевым 

сопровождением или пением. Развитие координации движений, 

чувства ритма, темпа, коррекция общей и речевой моторики, 

пространственной ориентировки. Привитие навыков участия в 

коллективной творческой деятельности 

Коррекционный курс 

"Логопедические 

занятия". 

 

Формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на 

основе обогащения знаний об окружающей действительности. 

Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, 

развитие лексической системности, формирование 

семантических полей. Развитие и совершенствование 

грамматического строя речи. Развитие связной речи. Коррекция 

недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Коррекционный курс 

"Психокоррекционные 

занятия". 

 

Формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов. 

Гармонизация психоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему "Я", повышение уверенности в 

себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля. Развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

формирование продуктивных видов взаимоотношений с 

окружающими (в семье, классе), повышение социального 

статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального поведения. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение может осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, 

исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего психофизического 

развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут 

разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования).  

 

Предметные  

области 

Предметы 4 класс Итого 

Часы для 

занятий с 

учителем 

Часы для 

самостоятельной 

работы 

 

Обязательная часть    

1. Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

 

2 1 3 
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 Чтение 1 3 4 

 Речевая практика 1 1 2 

2. Математика Математика 2 2 4 

3. Естествознание Мир природы и человека 1 0 1 

4. Искусство Музыка 0,25 0,75 1 

 Изобразительное 

искусство 

0,25 0,75 1 

5. Физическая культура Адаптивная физическая 

культура 

0,25 2,75 3 

6. Технологии Ручной труд 0,25 0,75 1 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса. 

 3  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной рабочей неделе 

8 15 23 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика): 

   

 Коррекционный курс 

"Ритмика". 
0,5 0,5 1 

 Коррекционный курс 

"Логопедические 

занятия". 

1 2 3 

 Коррекционный курс 

"Психокоррекционные 

занятия". 

0,5 1 2 

 

Индивидуальный календарный учебный график АОП УО  

2023-2024 учебного года 
 

Начало учебного года – 1  сентября 2023 г. 

Окончание учебного года – 24 мая 2024 г. 

Режим работы – пятидневная учебная неделя. 

 

Продолжительность учебного года: 

Четверти, каникулы Продолжительность 

учебных четвертей: 

 

Сроки каникул Продолжительность 

каникул 

1 четверть с 1 сентября 2023 года 

по 28 октября 2023 года 

  

Осенние каникулы  с 29.10.2023 по 

06.11.2023 

включительно 

9 календарных дней 

2 четверть с 7 ноября 2023 года по 

30 декабря 2023 года 

  

Зимние каникулы  с 31.12.2023 по 

08.01.2024 

включительно 

9 календарных дней 

3 четверть с 09 января 2024 года по   
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24 марта 2024 года 

Весенние каникулы  с 25.03.2024 по 

02.04.2024 

включительно 

9 календарных дней 

Дополнительные 

каникулы для 1 

классов 

 с 10.02.2024 по 

18.02.2024 

включительно 

9 календарных дней 

4 четверть с 03 апреля 2024 года по 

24 мая 2024 года 

  

Летние каникулы  с 25.05.2024 по 

31.08.2024 

 

 

Расписание уроков и график проведения 

       

День недели  вторник четверг 

Учебные предметы Русский язык – 1ч Русский язык– 1ч 

Чтение– 1ч Речевая практика– 1ч 

Математика– 1ч Математика– 1ч 

 Мир природы и человека– 1ч 

 Музыка– 0,25 ч 

 Изобразительное искусство– 0,25 ч 

 Ручной труд– 0,25 ч 

 Адаптивная физическая культура– 0,25 ч 

  Коррекционно-

развивающие курсы 

Логопедические занятия 

– 1ч 

 

Психокоррекционные 

занятия - 0,5ч 

 

Ритмика - 0,5ч  

итого 5 5 

 

Сроки проведения промежуточных аттестаций  
Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности в 
формах согласно локальному нормативному акту школы  «Положение о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся МБОУ школы №1»  с  08 апреля 2024 года по 15 мая 2024 года. 
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Приложение 7 к приказу №272-ОД от 31.08.2023 г 

 

Изменения в ООП СОО 2020 г. 

 

Рабочая программа воспитания 

 (уровень среднего общего образования) 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания ООП ООО МБОУ школы №1 г. Кинешмы (далее – Программа 

воспитания) разработана на основе Федеральной рабочей программы воспитания для 

общеобразовательных организаций. Данная программа основывается на единстве и 

преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с 

рабочими программами воспитания для образовательных организаций дошкольного и 

среднего профессионального образования. 

Программа воспитания: 

 предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в МБОУ школе №1; 

 разработана с участием коллегиальных органов управления МБОУ школы № 1, в том 

числе Совета обучающихся, Управляющего совета, и утверждена педагогическим 

советом школы; 

 реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; 

 предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; 

 предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной 

и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение 1: «Календарный план воспитательной работы МБОУ школы №1 на 2023- 2024 

учебный год (уровень среднего общего образования)». 

В соответствии с особенностями МБОУ школы №1 внесены изменения в содержательный и 

организационный разделы программы воспитания.  

Изменения связаны с особенностями организационно-правовой формы, 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. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Содержание воспитания обучающихся в МБОУ школе №1 № 1 определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены 

в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России. 

1.2. Воспитательная деятельность в МБОУ школе № 1 планируется и осуществляется 

в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной 
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задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал 

в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

1.3. Цель и задачи воспитания обучающихся. 

Цель воспитания обучающихся в МБОУ школе  № 1: 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 России), а также принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Задачи воспитания обучающихся в МБОУ школе  № 1: 

 усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний); 

 формирование и развитие личностного отношения 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 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. 

Воспитательная деятельность в МБОУ СОШ № 1 планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

1.4. Направления воспитания. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

МБОУ школы  № 1 по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС СОО 

и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать 

первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

 гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской 

Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве 

и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 
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 патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России, историческом 

просвещении, формировании российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, традиционных 

российских семейных ценностях; воспитания честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков; 

 эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, 

приобщению к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физического воспитания, ориентированного на формирование культуры 

здорового образа жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учетом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного 

поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации 

на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение 

в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологического воспитания, способствующего формированию экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде 

на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, 

защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления 

к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учетом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

1.5. Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО установлены 

ФГОС СОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов воспитания, развития личности обучающихся, на достижение которых должна 

быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС 

СОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования 

Гражданское воспитание: 
 осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в 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; 
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 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 по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности; 

 обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтерском движении, экологических, военно- 

патриотических и другие 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, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

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 учетом соблюдения конституционных прав и свобод 

всех граждан; 

 понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного 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, понимания 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. 

Эстетическое воспитание: 
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 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 учетом 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 и 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 совершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни; 

 проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для 

физического и психического здоровья; 

 демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (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, 

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 наемного 

труда; 

 участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом 

труде в каникулярные периоды, с учетом соблюдения законодательства 

Российской Федерации; 

 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 
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информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе; 

 ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учетом личных жизненных планов, 

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 для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве; 

 имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими 

людьми. 

Ценность научного познания: 
 деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях 

с учетом своих интересов, способностей, достижений; 

 обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в 

жизни российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, 

социально-экономическом развитии России; 

 демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений; 

 развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественно-научной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Уклад образовательной организации 
В данном разделе раскрываются основные особенности уклада МБОУ школы № 1. Уклад 

задает порядок жизни школы и аккумулирует ключевые характеристики, определяющие 

особенности воспитательного процесса. Уклад МБОУ школы № 1 удерживает ценности, 

принципы, нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых 

лежат российские базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие 

самобытный облик МБОУ школы № 1 и его репутацию в окружающем образовательном 

пространстве, социуме. 

Характеристики уклада, особенностей условий воспитания в МБОУ СОШ № 1 
Год основания – 1930. В 1992 году было построено новое здание школы, отвечающее 

современным требованиям организации учебно – воспитательной деятельности. В 2016 г. 

произошла реорганизация. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа №4 г.о. Кинешма (МБОУ школа №4) было присоединено к Муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению школе №1 г.о. Кинешма (МБОУ школе №1) 

в соответствии с Постановлением администрации городского округа Кинешма от 18.05.2016 г 

№ 830п «О реорганизации Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

школы № 4 городского округа Кинешма в форме присоединения к Муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению школе № 1 городского округа Кинешма». 

Социальная инфраструктура микрорайона характеризуется наличием 5 Муниципальных 

детских дошкольных учреждений, Детского дома, библиотеки-филиала № 3 МУ ГЦБС.  

Воспитательная деятельность обучающихся построена таким образом, чтобы в ней комфортно 
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чувствовали себя ребята разного уровня развития, социального положения, способностей и 

интересов.                                                       

 Система воспитательной работы направлена на всестороннее развитие детей. В школе на 

протяжении нескольких лет работают филиалы музыкальной, художественной и спортивных 

школ, функционируют школьная библиотека, историко-краеведческий музей, сеть спортивных 

секций, объединений дополнительного образования и внеурочной деятельности.  

Большое внимание уделяется сохранению и укреплению здоровья школьников, пропаганде 

физической культуры, спорта и здорового образа жизни. Этому способствует наличие двух 

спортивных (обновленных в рамках проекта «СпортШколаГород» в 2021-2022 г.г.)  и 

тренажерного залов. В школе проводятся спортивные соревнования различных уровней, 

команды школы добиваются успехов во многих видах спорта, завоевывают призовые места.  

Открытие в 2020 году многофункциональной спортивной площадки на территории школы 

значительно расширило возможности спортивно-оздоровительной деятельности как 

обучающихся, так и жителей микрорайона. В 2022 году Федерацией гребного спорта 

Ивановской области было принято решение об открытии школьной гребной лиги на базе 

МБОУ школы №1. ФГС России выделили школе 6 тренажеров по гребле для 

функционирования секции и тренировок обучающихся. Три педагога школы Опокина Л. В., 

Побежимов Т.А. и Ананьичев В.В. прошли подготовку для работы секции в Московской обл., 

г. Бронницы на базе ФГСР олимпийского резерва и сборной России под руководством 

опытных тренеров.                                                                                             

Кадетские классы - визитная карточка МБОУ школы №1. Это поистине «школа патриотизма»

 для подрастающего поколения.  Наряду с общеобразовательными 

функциями, обучение в кадетском классе выполняет задачи по подготовке кадет к служению 

своей стране на гражданском или военном поприще. Воспитанники кадетских классов 

добиваются высоких результатов в спортивной и военно – патриотической работе на 

различных уровнях. В 2020 году в школе был открыт Зал кадетской славы. 3 ноября 2022 года 

на здании школы была торжественно открыта мемориальная доска в честь Героя России, 

подполковника Ильи Андреевича Сизова.                                                                                                                                         

Значимыми партнерами школы являются МБУДО «Центр внешкольной работы», МБУДО 

«Центр развития творчества детей и юношества», МУДО «Детская школа искусств», МУДО 

«Детская художественная школа», МБУДО детско - юношеская спортивная школа «Арена», 

МБУДО детско-юношеская спортивная школа «Волжанин», драматический театр им. А.Н. 

Островского, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

городского округа Кинешма, Подразделение по делам несовершеннолетних МО МВД России 

«Кинешемский». Школа активно сотрудничает Советом ветеранов и общественным Советом 

микрорайона Томна. Доброй традицией стало проведение совместных праздников и акций 

(День микрорайона, День Победы, День памяти и скорби, Всероссийский экологический 

субботник, Весенняя неделя добра Масленица, День матери, День пожилого человека). 

Состав обучающихся школы неоднороден и различается:                                                                                       

– по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребенка и его уровня 

подготовки к обучению в школе. Имеются обучающиеся с ОВЗ, которые обучаются 

инклюзивно в общеобразовательных классах  по программам коррекционно-развивающей 

направленности;                                                                                                        – по 

социальному статусу. Присутствуют обучающиеся с неблагополучием, с девиантным 

поведением, есть дети, состоящие на различных видах учета;                                                  – по 

национальной принадлежности, которая определяется многонациональностью жителей 

микрорайона школы. 

 Социальный состав обучающихся и их семей характеризуется большим количеством 

малоимущих, многодетных, а также неполных семей. Особую группу составляют опекаемые 

дети и воспитанники детского дома. Администрация школы, классные руководители и 
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учителя – предметники поддерживают тесную связь с воспитателями и администрацией 

детского дома. Проблемы с обучением и воспитанием этой категории детей вполне 

объяснимы: у многих очень большие пробелы в обучении, есть дети, продолжительное время 

не посещавшие учебные заведения до прибытия в детский дом.  

Источниками, оказывающими положительное влияние на воспитательный процесс в школе, 

являются:  

 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 внеурочное время, оказывающих педагогическую поддержку в 

самореализации и саморазвитии школьников. 

 

В педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, необходимые для 

сопровождения всех категорий обучающихся в школе. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей: социальные сети, компьютерные 

игры, конфликты в семье, а также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, 

неспособные грамотно управлять развитием своего ребенка. 

  

Для достижения эффективных результатов в воспитательной деятельности необходимо 

провести ряд целенаправленных мероприятий: 

 привлечение родительской общественности к планированию, организации, проведению 

воспитательных событий и воспитательных дел, а также их анализу;  

 внедрение нестандартных форм организации родительских собраний и 

индивидуальных встреч с родителями;  

 выработка единых требований к обучающимся со стороны педагогов и родителей; 

 выработка и реализация мотивационных мер поддержки и привлечения обучающихся 

5-11 классов для участия в конкурсах творческой и спортивной направленности; 

 введение в традицию конкурса «Успех года»;  

 возобновление работы Штаба воспитательной работы;  

 активное привлечение к воспитательной работе всех субъектов профилактики; 

 введение в штатное расписание школы должности «Советник директора по воспитанию 

и взаимодействию с детскими организациями», который скоординирует работу с 

обучающимися различных школьных объединений и собственным примером будет 

проявлять активную гражданскую  позицию; 

 создание ситуаций для проявления активной гражданской позиции обучающихся через 

развитие ученического самоуправления, волонтерского движения, включение в 

деятельность проекта РДДМ «Движение первых» (для обучающихся 5-11 классов). 

 

Основные традиции воспитания в МБОУ школе № 1: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются основные 

школьные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

 важной чертой каждого ключевого 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; 
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 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, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

Традиционные мероприятия школы: 

 

День знаний 

Еженедельные организационные линейки поднятия (выноса) и спуска (относа) 

Государственного флага РФ 

Конкурс букетов и поделок из природного материала «Все краски осени». 

Конкурс «Минута славы» 

День Дублера 

Концерт, посвященный Международному Дню учителя 

Фестиваль-конкурс «Мы за ЗОЖ!». 

Никольская ярмарка 

Кадетский бал 

«Новый год у ворот» 

Смотр строя и песни, посвящѐнный Дню защитника Отечества (4-11 классы) 

Праздник «Виват, кадеты» (принятие торжественной клятвы обучающимися 5 

кадетского класса). 

Мероприятия, посвященные Международному женскому дню 8 марта 

Весенняя неделя добра 

Вахта памяти 

Праздник «Последний звонок» (9,11 классы) 

Церемония «Успех года» 

Выпускной бал (9, 11 классы) 

Нормы этикета обучающихся МБОУ СОШ № 1: 
 Соблюдай график посещений, приходи минут за 10–15, не опаздывай к началу 

занятий. Если опоздал – вежливо извинись, спроси разрешения учителя войти в класс 

и пройти к своему рабочему месту. 

 Всегда приветствуй учителя, одноклассников, друзей и работников школы. 

 Следи за внешним видом: твоя одежда должна быть чистой и удобной, прическа – 

опрятной. 

 Имей при себе сменную обувь. Верхнюю одежду оставляй в раздевалке, повесь ее на 

вешалку. Уличную обувь поставь аккуратно рядом с вешалкой. 

 Все необходимое для занятий приготовь заранее – тетради, учебники, письменные и 

чертежные принадлежности. 

 Держи рабочее место в порядке, следи за чистотой парты. 

 На уроке веди себя тихо, не разговаривай, не ходи по классу без разрешения. Во 

время урока отключи звук на мобильном телефоне и не доставай его. 
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 Если в класс вошел педагог – нужно встать в знак приветствия. 

 Не перебивай учителя и одноклассника. Говори, только когда тебя спрашивают. Если 

хочешь что-то спросить, подними руку. 

 Отвечай на поставленные вопросы учителя внятно, громко, уверенно. Во время 

обучения будь внимательным, слушай, думай, старайся. 

 На перемене не нужно бегать, кричать и драться, свистеть, толкать других учеников. 

 Будь вежливым, не груби ни взрослым, ни детям. Неприличные слова и жесты 

недопустимы. 

 Береги школьное имущество, ни в коем случае не порть его. 

 Чисто там, где не мусорят. Уважай труд работников школы. 

 Помогай младшим, не стесняйся просить помощи у старших. 

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе запланированы и 

представлены по модулям. В модуле 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 школе № 1 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». А также в рамках дополнительных (вариативных) модулей «Детские 

общественные объединения», «Добровольческая деятельность», «Школьный спортивный 

клуб». 

 

 2.2.1. Модуль «Урочная деятельность» 
Образование в школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В школе 

формируются универсальные учебные действия, закладывается основа формирования учебной 

деятельности ребенка - система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат. Поэтому актуальным направлением работы педагогов 

является деятельность, направленная на выявление и развитие уникальных индивидуальных 

способностей каждого ученика, способствуя его личному успеху.  

Цель: создание условий для развития познавательных способностей учащихся через 

воспитательный потенциал урока, участие в мероприятиях олимпиадно-конкурсного 

движения.  

Задачи:  

 создать условия для формирования универсальных учебных действий участников, 

расширение кругозора через воспитательный потенциал урока; 

 создать условия для реализации возможностей пользоваться различными источниками 

информации, ресурсами;  

 создать условия для развития психических функций, в том числе развитие умения 

анализировать, вычленять существенное, связно, грамотно и доказательно излагать 

материал (в том числе и в письменном виде), самостоятельно применять, пополнять и 

систематизировать, обобщать полученные знания; развитие мышления, способности 

наблюдать и делать выводы, проводить рефлексию своей деятельности; 

 способствовать повышению личной уверенности у каждого участника, его 

самореализации и рефлексии;  
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 развивать у учащихся осознание значимости коллективной работы для получения 

результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в процессе выполнения 

творческих заданий;  

 вдохновлять детей на развитие коммуникабельности; дать возможность учащимся 

проявить себя.  

Актуальность модуля связана с реализацией воспитательного потенциала уроков, 

деятельностью учащихся, направленной на достижении высоких результатов в различных 

предметных областях. Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает:  

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовнонравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания 

уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений;  

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учѐт в определении воспитательных 

задач уроков, занятий;  

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

 организация наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 
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уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения;  

 поощрение использования дистанционных образовательных платформ, например, для 

самообразования, углубления знаний по предмету и саморазвития;  

 поощрение педагогов, оправданно использующих на уроках информационно-

коммуникационные технологии, знакомящих учащихся с образовательными 

платформами и воспитательными ресурсами;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности. 

 

 

2.2.2. Модуль «Внеурочная деятельность». 

Актуальность данного направления связана с процессами преобразованиями нашего общества, 

требующими подготовки поколения с высоким нравственным и интеллектуальным 

потенциалом, раскрывающиеся через познавательные способности. В реализации идеи 

интеграции учебного и воспитательного элементов школьной деятельности, внеурочной 

деятельности, разработке ее технологии особое место отводится феномену познавательного 

интереса. Деятельность выступает как внешнее условие развития у обучающихся 

познавательных процессов.  

Цель внеурочной деятельности в МБОУ школе №1: создание условий для проявления и 

развития обучающимися своих интересов и способностей на основе свободного выбора, 

альтернативы, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 обеспечить благоприятную адаптацию обучающихся в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития обучающихся;  

 учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающегося;  

 создать условия для выбора обучающимися внеурочных занятий в соответствии с их 

интересами и способностями;  

 эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-

техническую базу, информационные ресурсы, методический потенциал;  

 расширять образовательные направления кружков, секций, объединений, работающих 

по программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности.  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу;  

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив.  
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При организации внеурочной деятельности в учреждении используется оптимизационная 

модель, которая предполагает, что в ее реализации принимают участие группа педагогических 

работников. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими 

курсов, занятий: 

 курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-

историческому краеведению; 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров; 

 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

 

Модель организации внеурочной деятельности: 

Направление Название курса/объединения, форма организации 

Инвариантный компонент 

Духовно-нравственное Курс внеурочной деятельности «Разговор о важном», тематический 

классный час 

Общеинтеллектуальное Курс внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты», 

профориентационные занятия 

Социальное 

 

Деятельность ученических сообществ. Школьное ученическое 

самоуправление «Совет старшеклассников»  

РДДМ, социальные активности 

Волонтерский отряд «Добрые сердца», социальные активности 

Спортивно-

оздоровительное 

Деятельность ученических сообществ. Школьный спортивный клуб 

«Торнадо» 

Общекультурное Деятельность ученических сообществ. Школьная театральная 

студия «Образ» 

Вариативный компонент 

Универсальный профиль 

Социальное Курс внеурочной деятельности «Педкласс» 

Профессиональные пробы (День дублера, подготовка и проведение 

мероприятий для обучающихся школы, летняя практика в ЛДП) 
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                                       2.2.3. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями  

Работа с классным коллективом: 
 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе; 

 определение совместно с обучающимися организационной структуры классного 

самоуправления, выбор актива – ответственных за работу секторов – направлений 

воспитательной работы с учетом потребностей и интересов учащихся – председатель 

актива класса (староста, командир), учебный сектор, сектор правопорядка (чистоты и 

дисциплины), культурно-массовый сектор, спортивный, трудовой 

(профориентационный), информационный (редколлегия, пресс-центр) и др.; 

 формирование традиций классного коллектива; 

 инициирование и поддержка участия класса в традиционных общешкольных 

мероприятиях, оказание необходимой помощи детям; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а 

с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

 проведение тематических классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения 

к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;  

 развитие социальной коммуникативности обучающихся класса путем вовлечения в 

практику наставничества (помощь в подготовке к олимпиадам, творческим конкурсам, 

участию в различных мероприятиях и т.п.); 

 сплочение коллектива класса через: ролевые и деловые игры, тренинги на сплочение и 

командообразование (в том числе совместно с педагогом - психологом и участниками 

школьной Службы примирения); однодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

детей; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса, а также иные 

активности, направленные на сплочение коллектива класса; 

 вовлечение учеников класса в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения 

внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

 сопровождение обучающихся кадетских классов на занятиях внеурочной деятельности 

и дополнительного образования, балах, конкурсах и соревнованиях различного уровня. 

 

Индивидуальная работа с обучающимися: 
 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение 

за поведением в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 
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организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями (законными представителями) обучающихся, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – 

вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

 мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в 

конкурсном и олимпиадном движении;  

 работа с обучающимися, состоящими на различных видах учѐта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации (опекаемые, дети из неблагополучных 

семей, воспитанники детского дома), составление плана индивидуальной 

профилактической работы (для кураторов случая неблагополучия); 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями (законными 

представителями), с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями 

и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, Советов профилактики, направленных на решение 

конкретных проблем обучающихся класса, и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной 

от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса, консультаций для 

родителей (в том числе в социальных сетях) для объединения усилий в деле обучения и 

воспитания детей.  

 

Работа с родителями обучащихся или их законными представителями: 
 регулярное и своевременное информирование родителей (законных представителей) о 

школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом, в том числе через 

электронный дневник; 

 помощь родителям (законным представителям) школьников в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников (плановых - согласно годовой 

тематике родительских собраний и внеплановых) в том числе в группах классов в 

социальных сетях, родительских чатах; 
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 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

2.2.4. Модуль «Основные школьные дела» 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы: День знаний, 

конкурс букетов и поделок из природного материала «Все краски осени», конкурс 

«Минута славы», День учителя, фестиваль-конкурс «Мы за ЗОЖ!». Никольская 

ярмарка, «Новый год у ворот», Смотр строя и песни, концерт ко Дню 8 марта, Вахта 

Памяти; 

 участие во всероссийских акциях, посвящѐнных значимым событиям в России, мире: 

День солидарности в борьбе с терроризмом, «Зеленая Россия», «Белый цветок», День 

героев Отечества, «Блокадный хлеб», Всероссийская акция «Я - гражданин России», 

«Весенняя неделя добра», Георгиевская ленточка, Бессмертный полк, «Окна Победы» и 

других; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в общеобразовательной организации, обществе  праздник «Прощание с 

букварем», праздник «До свидания, начальная школа»; 

 церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогов за участие в жизни 

школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие школы, 

города: церемония «Успех года»;  

 социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнѐров, 

комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой 

направленности: акция «Праздник в подарок», акция «Свет в окне», акция «Покормите 

птиц», акция «Помощь приюту для животных «Теплый дом»», акция «Экологический 

десант» (уборка территории школы и памятных мест микрорайона Томна); 

 проводимые для жителей микрорайона  школы и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями для жителей микрорайона: День микрорайона, Масленица, День 

Победы, День памяти и скорби, «Весенняя неделя добра»; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, и т. д.), 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 педагогами и другими взрослыми. 

Информация о школьных мероприятиях выкладываются  в социальных сетях «ВКонтакте», 

«Однокласснитки», на официальном сайте МБОУ школы №1 с целью освещения деятельности 

школы в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 
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значимые для школы вопросы. 

2.2.5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнѐрами общеобразовательной организации: Городская выставка-конкурс 

декоративно-прикладного творчества «Все начинается с мамы», фестиваль детского 

творчества «Рождественский подарок», фестиваль детского творчества «Светлый 

праздник», конкурс творческих проектов «Моя семейная реликвия», городской конкурс 

«История Кинешмы в камне и граните»,  городской Смотр строя и песни «На знамя 

Победы равняем шаг»; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям: конкурс на лучшее прочтение литературных 

произведений К.Д. Бальмонта, поэтов Серебряного века, поэтов Ивановского края 

«Солнечный эльф», конкурс чтецов «Живая классика», конкурс детского 

изобразительного искусства «Волшебный мир книги», конкурс рисунков «Дети и 

книги», муниципальный конкурс-выставка декоративно-прикладного и технического 

творчества «Красота из наших рук», легкоатлетическая эстафета на призы газеты 

«Приволжская правда»; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением 

их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия: День театра,  

соревнование  «Папа, мама, я – спортивная семья», посещение образовательно-

развлекательных программ детского города профессий «КидБург» (г. Ярославль), 

посещение Музея валенка (г. Кинешма); 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слѐты и т. п., организуемые педагогами, 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.:  

 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. 

 

2.2.6. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает 

совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных 

отношений по еѐ созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида фасада, холла при входе в школу государственной 

символикой Российской Федерации, Ивановской области, городского округа Кинешма 

(флаг, герб); 

 организацию и проведение церемоний поднятия (выноса), спуска (уноса) 

государственного флага Российской Федерации; 

 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 и т. п.; 
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  разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

«мест гражданского почитания» в помещениях образовательной организации или на 

прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, 

событий в истории России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных 

досок; 

  

 популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, флаг), 

баннера «Первая школа в сердце моем навсегда» используемой как повседневно, так и 

в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций рисунков обучающихся 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в школе, 

доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

общеобразовательной 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 кабинетов, 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 общеобразовательной организации, актуальных вопросах 

профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 

2.2.7. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)». 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает:: 

 создание и деятельность в школе, в классах представительных органов родительского 

сообщества (родительского комитета школы, классов), участвующих в обсуждении и 

решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского 

сообщества в общешкольный родительский комитет; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания 

по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий 

обучения и воспитания; 

 дни «открытых дверей», в которые родители (законные представители) могут посещать 

уроки и внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, 

педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с 

обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации педагога - 

психолога, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских 

религий, обмениваться опытом;   
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 родительские чаты в социальных сетях, группы с участием педагогов, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная 

деятельность;   

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в соответствии с 

порядком привлечения родителей (законных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

 целевое взаимодействие с администрацией и педагогическим коллективом 

Кинешемского детского дома. 

 

 

2.2.8. Модуль «Самоуправление». 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для включения в 

вариативную коллективную творческую и социально-значимую деятельность, самовыражения 

и самореализации. Участие в самоуправлении даѐт возможность подросткам попробовать себя 

в различных социальных ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного 

преодоления трудностей, формирует личную и коллективную ответственность за свои 

решения и поступки. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда 

удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 

время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление. Детское самоуправление в школе осуществляется 

следующим образом  

 

На уровне школы: 
 через деятельность выборного Ученического совета школы, состоящего из 

представителей 8-11 классов, создаваемого для учета мнения школьников по 

вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы. На этом уровне члены 

Совета активно взаимодействуют со старшим вожатым, заместителем директора по 

ВР, представителями лидеров педагогического и родительского коллективов; 

 через работу постоянно действующих секторов Ученического совета школы 

(Сектор образования, Культурно-массовый сектор, Сектор дисциплины и 

правопорядка, Спортивный сектор, Медиасектор, Сектор волонтерства и 

добровольчества) инициирующих и организующих проведение личностно 

значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, акций, 

флешмобов и т.п.) согласно направлениям своей деятельности;  

 через деятельность творческих «Советов дела» (состоящих из представителей 

секторов Ученического совета школы), имеющих временный характер, отвечающих 

за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, акций и т.п.; 

 через деятельность школьной Службы примирения, курируемой школьным 

педагогом - психологом; 

 через деятельность волонтерского объединения школы, курируемой социальным 

педагогом школы. 

При организации общешкольного уровня самоуправления решаются следующие задачи: 

планирование, организация и анализ общешкольных мероприятий и культурно-

образовательных событий; разработка и внедрение инициатив ученического, педагогического 

и родительского коллективов; управление социально ориентированной деятельности школы; 
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создание и укрепление общешкольных традиций. 

 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (старост, командиров), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой школьного Совета 

старшеклассников и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: спортивный сектор, сектор дисциплины и 

порядка, трудовой сектор, творческих сектор и т.п.). Уровень классных коллективов 

формируется и реализуется в каждом ученическом классе. Данный уровень 

самоуправления дает обучающимся возможность раскрыть свои личностные 

качества, получить опыт реализации различных социальных ролей в процессе 

разработки плана классных дел, подготовки и организации разнообразных событий 

класса. 

 через деятельность «Советов дела» класса (в который может входить любой 

желающий обучающийся класса), имеющих временный характер, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, акций и т.п. 

На индивидуальном уровне:  
 через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического 

самоуправления класса и школы (с увеличением доли самостоятельности по мере 

взросления): планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутри классных дел; 

 через систему постоянных и временных поручений обучающихся класса. 

2.2.9. Модуль «Профилактика и безопасность» 

 

Профилактическая работа направлена на формирование безопасной и комфортной среды в 

общеобразовательной организации, выявление рисков и поддержку детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Деятельность по профилактике и обеспечению безопасности предполагает создание условий 

для: 

 успешного формирования и развития личностных ресурсов обучающихся; 

 преодоления различных трудных жизненных ситуаций; 

 повышения устойчивости школьников к неблагоприятным факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной 

организации предусматривает:  

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

школе эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности (в том 

числе проведение плановых целевых инструктажей по безопасности 

жизнедеятельности согласно годовой циклограмме инструктажей)  с 

обучающимися; 

 проведение исследований (в том числе социально-психологическое тестирование 

обучающихся 7-11 классов, направленное на раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных  веществ), мониторинга 

рисков безопасности и ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-

педагогическое сопровождение «групп риска» обучающихся по разным 

направлениям (школьная дезадаптация, агрессивное поведение, буллинг, 

зависимости и др.); 
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 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся «групп риска» 

силами педагогического коллектива,  с привлечением специалистов школы и иных 

учреждений системы профилактики (педагога-психолога, социального педагога, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 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 партнѐрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 

деструктивные детские и молодѐжные 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 

т. д.), проведение Единых дней профилактики с учреждениями системы 

профилактики; 

 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 общеобразовательной 

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, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся 

с ОВЗ и т. д.). 

Профилактика детской дорожной безопасности. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) - целенаправленная 

деятельность по своевременному выявлению, предупреждению и устранению причин и 

условий, способствующих дорожно-транспортным происшествиям, в которых погибают и 

получают травмы обучающиеся. 

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

На уровне основного и среднего общего образования: 

 тематические игры, соревнования, конкурсы, викторины; 

 практические занятия по правилам дорожного движения; 

 участие в районных очных и дистанционных олимпиадах и конкурсах; 

 беседы, классные часы; 

 внеклассные мероприятия с обучающимися по основам безопасного поведения на 

улицах и дорогах, соблюдению правил дорожного движения; 

 участие в Межведомственной профилактической операции «Внимание, дети!». 

Профилактика пожарной безопасности. 
Профилактика пожарной безопасности (ПБ) – комплекс мер, направленный на то, чтобы 

минимизировать вероятность возникновения пожара, уметь действовать при пожаре, а также 
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исключить факторы, которые его вызывают. 

На уровне основного и среднего общего образования: 

 тематические игры, соревнования, конкурсы, викторины; 

 практические занятия по пожарной безопасности; 

 тематические беседы и классные часы; 

 участие в конкурсах, в том числе дистанционно, по ПБ на всех уровнях. 

Профилактика экстремизма и терроризма 

Профилактика экстремизма и терроризма направлена на воспитание у обучающихся 

уважительного отношения ко всем людям всего мира, вне зависимости от национальности, 

религии, социального и имущественного положения; воспитание культуры межнационального 

согласия и уважения; создание психологические безопасной поддерживающей, 

доброжелательной среды в образовательной организации, исключающей проявления агрессии, 

психологического и физического травмированы; формирование уважительного отношения к 

ценностям, историческому и культурному наследию России как многонационального и 

многоконфессионального государства; расширение возможностей для проявления 

социальной, творческой активности детей и молодежи, занятий спортом; 

В школе работа организована по следующим направлениям: 

 информирование обучающихся об экстремизме, об опасности экстремистских 

организаций; 

 разъяснение мер ответственности родителей и обучающихся за 

правонарушения экстремистской направленности; 

 формирование толерантности у подростков, повышение их социальной 

компетентности, прежде всего способности к слушанию, сочувствию, состраданию; 

 снижение у обучающихся предубеждений и стереотипов в сфере межличностного 

общения; 

 формирование у обучающихся понимания ценностей разнообразий и различий, 

уважения достоинства каждого человека; 

 создание условий для снижения агрессии, напряженности. 

Ежегодно 1 раз в четверть в школе проводятся плановые тренировки по эвакуация 

обучающихся. 

 

Профилактика правонарушений, правовое воспитание. 

Правовое воспитание - воспитательная деятельность школы, семьи, правоохранительных 

органов, направленная на формирование правового сознания и навыков, привычек 

правомерного поведения обучающихся. 

Проводимые в школе мероприятия по профилактике правонарушений, правовому воспитанию 

обучающихся:  

 тематические классные часы по правовому воспитанию; 

 неделя правовых знаний; 

 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

 тематическая беседа, посвящѐнная Дню Конституции РФ; 

 конкурсы рисунков («Что такое хорошо, что такое плохо…» и др.); 

 профилактические беседы с сотрудниками полиции на уровне основного и среднего 

общего образования   

 классные часы по правовому воспитанию и антикоррупционному просвещению; 

 профилактические беседы («Как не стать жертвой преступления» и др.); 

 викторины, квизы («Права и обязанности подростков» и др.); 

 интерактивное занятие «Безопасность в сети Интернет; 

 проведение спортивных соревнований: «Веселые старты», День здоровья, 

легкоатлетический кросс, соревнования по футболу, эстафеты, спортивные 
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конкурсы;  

 встречи   с   представителями   ПДН МО РФ «Кинешемский», прокуратуры, 

проведение профилактических бесед, тренингов по вопросам профилактики.  

В школе разработана циклограмма ежегодных плановых инструктажей по безопасности с 

обучающимися. Инструктажи проводят классные руководителями с обязательной фиксацией в 

Журнале инструктажей с обучающимися. 

 

Профилактика суицидов, происшествий, связанных с причинением вреда жизни и 

здоровью детей.  
Работа по профилактике суицидального поведения включает в себя разнообразные формы 

работы и охватывает все возрастные категории обучающихся. В младшем и среднем звене (1-7 

классы) профилактика суицидального поведения заключается в формировании навыков 

самоконтроля, обучении бесконфликтному общению, конструктивным способам разрешения 

конфликтов, повышении показателей групповой сплоченности. В старших классах (8-11 

классы) профилактическая работа включает в себя вовлечение обучающихся в социально-

значимые виды деятельности, организацию школьного самоуправления, формированию 

установок у учащихся на самореализацию жизнедеятельности (культуре, спорте, искусстве, 

науке и др.), повышение показателей стрессоустойчивости, обучение навыкам релаксации, 

снятия напряжения. Во всех возрастных группах проводится работа по формированию 

благоприятных взаимоотношений в классных коллективах, нормализации стиля общения 

педагогов с учащимися, оптимизации учебной деятельности учащихся, обучение навыкам по 

выходу из экстремальных ситуаций. 

Обязанности классного руководителя: 

 своевременное выявление учащихся с личностными нарушениями и обеспечение их 

психологической поддержкой; 

 формирование с детьми и подростками более близких отношений путем 

доверительных бесед с искренним стремлением понять их и оказать помощь; 

 профилактика здорового образа жизни; 

 проявление наблюдательности и умения своевременного распознавания признаков 

суицидальных намерений, словесных высказываний или изменений в поведении; 

 оказание помощи в учебе ученикам с низкой успеваемостью; 

 ежедневный контроль посещаемости занятий. 

Работа педагога-психолога по профилактике суицидального поведения включает в себя 

следующие мероприятия: 

 выявление учащихся с низким социальным статусом, высоким уровнем 

тревожности, конфликтности, с дезадаптацией, наличием суицидального риска  

 организация коррекционно - развивающих занятий для учащихся по снижению 

уровня тревожности, разрешению конфликтов, повышения чувства уверенности в 

себе, профилактике эмоционального неблагополучия, обучению навыкам 

эффективного взаимодействия, повышению стрессоустойчивости 

 организация часов общения «Цель жизни», «Жизнь человеку только раз дается»,   

«Не навреди своему здоровью»; 

 проведение дискуссий «Всегда ли есть выход из трудной жизненной ситуации?»,  « 

Смысл жизни. В чем он?»; 

 разработка и реализация программ коррекции детско-родительских отношений (по 

результатам наблюдений и диагностики); 

 выступления на педагогических советах, методических объединениях классных 

руководителей, совещаниях при администрации; 

 обсуждение вопросов профилактической работы на заседаниях Совета 

профилактики по безнадзорности и правонарушений обучающихся; 
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 проведение семинаров-практикумов; 

 помощь в организации тематических мероприятий, классных часов; 

 работа консультационного пункта для родителей, педагогов, учащихся. 

Важная роль в системе профилактики и безопасности отводится Совету профилактики 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних школы и Школьной службе 

примирения. 

Совет профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних состоит 

из наиболее опытных педагогических работников школы. В его состав обязательно входит 

заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по УВР, социальный 

педагог, педагог-психолог, инспектор ПДН. Также в его состав по согласованию могут 

входить представители других учреждений и ведомств: местных органов исполнительной 

власти, социальной защиты населения, правоохранительных органов, представители других 

субъектов профилактики.  

Руководителем Совета профилактики является директор школы, который ежегодно 

утверждает состав Совета.  

Совет профилактики - это коллегиальный орган, целью которого является планирование, 

организация и осуществление первичной, вторичной профилактики нарушений правил 

поведения и Устава школы, правонарушений, антиобщественных действий, социального 

сиротства учащихся.  

Основными задачами деятельности Совета профилактики являются: 

 выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 

преступлений, правонарушений, антиобщественных действий, пропусков уроков без 

уважительной причины;  

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;  

 социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних находящихся на 

различных уровнях учета (МИПР, ВИПР) и обучающихся «группы риска». 

Школьная служба примирения  (ШСП) - это команда единомышленников (взрослых и 

детей), которая  решает возникшие в школе конфликты или противоречия между участниками 

образовательного процесса через восстановительные программы, а также распространяет в 

школе восстановительную культуру. В  состав ШСП входят ученики-волонтеры (9-11классы), 

заместитель директора по воспитательной работе, Уполномоченный по правам ребенка в 

школе, представители родительского комитета, педагоги.  Куратором данной службы является 

педагог - психолог школы. 

Цель школьной службы примирения - развитие в школе восстановительного способа 

реагирования на конфликты и правонарушения. 

Задачи службы примирения: 

 снижение административных и ориентированных на наказание реакций на 

конфликты, нарушения дисциплины и правонарушения несовершеннолетних; 

 развитие восстановительных практик,  таких как «Восстановительная медиация» 

(Программа примирения), «Круг сообщества», Профилактические Круги и т. д.; 

 передача ценностей восстановительной культуры (таких как ответственность, 

взаимопонимание, поддержка  и т.д.) участникам образовательного процесса; 

 включение восстановительного подхода в существующие в школе формы 

управления и воспитания (родительские собрания, педагогические советы, классные 

часы  и пр.); 

 налаживание взаимопонимания между разными участниками образовательного 

процесса. 

Наиболее востребованным направлением деятельности ШСП является проведение 

профилактических мероприятий с учениками начального общего и основного общего уровней 

образования по формированию групповой сплоченности, противодействие формированию 
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буллинга в школьной среде. Волонтеры могут привлекаться к разрешению конфликтов, если 

его  участники дали на это согласие.  

Еще одним направлением деятельности ШСП является работа с  анонимными обращениями 

учеников в «Почту доверия». Волонтеры или педагог-психолог отвечают на письма, помогают 

иначе взглянуть на ситуацию,  убеждают обратиться за помощью очно, если это необходимо.  

Заседание ШСП проходит один раз в неделю, на нем решаются организационные вопросы, а 

так же происходит обучение новых членов волонтерского движения основам конфликтологии. 

Кроме непосредственных результатов работы волонтеров, есть так же опосредованные: 

приобретенные знания по разрешению конфликтов ребята транслируют, общаясь в своей 

среде, в классе, во дворе, в семье.  

 

2.2.10. Модуль «Социальное партнѐрство» 

 

Реализация воспитательного потенциала социального партнѐрства предусматривает:   

 участие представителей организаций-партнѐров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнѐров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального 

образования, региона, страны;  

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнѐрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

 

Социальный партнѐр  Формы взаимодействия  

МБУДО «Центр внешкольной 

работы» городского округа 

Кинешма  

(ЦВР)  

Организация работы кадетских классов, совместная 

организация городских мероприятий (Слет 

патриотов, «Жажда высоты»).  

МБУДО «Центр развития творчества 

детей и юношества» городского 

округа Кинешма (ЦРТДиЮ»)  

Организация конкурсов художественно-эстетической 

и гражданско-патриотической направленности.  

МУДО «Детская школа искусств» 

городского округа Кинешма (ДШИ)  

Работа филиала на базе нашей школы, совместные 

мероприятия. Помощь в подготовке к смотру 

хоровых коллективов.  

МУДО «Детская художественная 

школа» городского округа Кинешма 

(ДХШ)  

Работа филиала на базе нашей школы, совместные 

мероприятия.  

МБУДО детско - юношеская 

спортивная школа «Арена» 

Работа спортивных секций на базе МБОУ школы №1 

(«Баскетбол», «Волейбол»).  
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городского округа Кинешма  

МБУДО детско-юношеская 

спортивная школа «Волжанин» 

городского округа Кинешма  

Работа спортивных секций на базе МБОУ школы №1 

(«Футбол»).  

Городской Совет ветеранов, Совет 

Ветеранов микрорайона «Томна».  

Мероприятия гражданско-патриотической 

направленности:   

 Уроки мужества,   

 Тематические классные часы.  

Кинешемская центральная 

библиотека им. В.А. Пазухина  

Библиотечные уроки в классах, посещение 

мероприятий в библиотеке.   

Библиотека-филиал № 3 МУ ГЦБС Библиотечные уроки в классах, посещение 

мероприятий в библиотеке, организация и 

проведение конкурсов литературной 

направленности, работа клуба «Совенок» (5 класс) 

ТОС «25 микрорайон»  Совместная организация мероприятий различной 

направленности в микрорайоне (День микрорайона, 

Масленица, День Победы, День памяти и скорби, 

День защиты детей, поздравление ветеранов, 

экологические десанты).  

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав администрации городского 

округа Кинешма (КДН и ЗП)  

 Профилактическая работа с 

несовершеннолетними и (или) их 

законными представителями по 

предотвращению неуспеваемости, 

пропусков занятий по неуважительным 

причинам, совершения правонарушений.  

 Индивидуальная работа с учащимися и 

(или) их законными представителями, 

состоящими на различных уровнях учета.  

 Дни профилактики в МБОУ школе №1.  

Подразделение по делам 

несовершеннолетних МО МВД 

России «Кинешемский»  

(ПДН)  

 Профилактические беседы в классах и на 

родительских собраниях.  

 Индивидуальная работа с 

несовершеннолетними и (или) их 

законными представителями, состоящими 

на различных уровнях учета.  

ОГКУ СО «Кинешемский социально 

– реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» (СРЦН)  

Индивидуальное сопровождение 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации.  

ОГИБДД МО МВД России 

Кинешемский  

Встречи с инспектором по пропаганде, проведение 

совместных акций и операций, обеспечение 

методическими и информационными материалами.  

Драматический театр им. А.Н. 

Островского  

 Посещение спектаклей театра.  

 Дни театра в школе.  

 Подготовка к театральному фестивалю 

«Классика на школьной сцене».  

Киноцентр «Пассаж»  Коллективный выход классов в кино.  

ООО «Антенна» СМИ 

«Кинешемское телевидение»  

Медиа поддержка мероприятий различного уровня и 

направленности, в которых принимает участие 

школа.  
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Информационный региональный 

еженедельник «168 часов».  

Медиа поддержка мероприятий различного уровня и 

направленности, в которых принимает участие 

школа.  

Информационный еженедельник 

«Кинешемец.ру»  

Медиа поддержка мероприятий различного уровня и 

направленности, в которых принимает участие 

школа.  

Туристическое агентство   

«АС тур», «Континент».  

Организация туристических поездок учащихся.  

«Мобильный планетарий»   

г. Нижний Новгород   

Просмотр научно-познавательных фильмов.  

МУ «Управление по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям» 

городского округа Кинешма  

 Профилактические беседы с 

обучающимися.  

 Экскурсии в пожарную часть.  

 Помощь в подготовке команды к 

городскому конкурсу «Школа 

безопасности»  

Кинешемское инспекторское 

отделение Центра Государственной 

инспекции по маломерным судам 

МЧС России по Ивановской области 

(ГИМС)  

 Хранение яла   

 Проведение занятий с кадетами на яле   

 Проведение профилактических бесед и 

показательных выступлений для 

школьников.  

Муниципальное автономное 

учреждение городского округа 

Кинешма Центр молодежного 

развития и досуга «ПРОдвижение» 

Оказание психологической помощи и 

консультирование обучающихся и (или) их 

родителей (законных представителей). Организация 

работы летних трудовых отрядов.  

ОГБОУ СПО Кинешемский 

педагогический колледж   

Летняя практика студентов в лагере дневного 

пребывания МБОУ школы №1.  

 

 

2.2.11. Модуль «Профориентация». 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному планированию и реализацию своего профессионального будущего. 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 школы 

предусматривает:  

 циклы профориентационных классных часов, направленных на подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 встречи с носителями профессий; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 профориентационные тренинги, формирующие у школьника готовность к 
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профессиональному самоопределению, подводящие школьника к обдуманному, 

взвешенному, самостоятельному выбору направления дальнейшего образования, 

развивающие навыки планирования, целеполагания, самопрезентации, помогающие 

соотнести свои возможности с требованиями, предъявляемыми к той или иной 

профессии, содействующие в определении жизненных и профессиональных перспектив 

ребенка; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей 

в средних специальных и высших учебных заведениях; 

 организация профессиональных и социальных проб; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов: просмотр лекций, 

решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых 

уроков; 

 участие обучающихся 9-11 классов в учебно-исследовательских и 

профориентационных проектах ИГХТУ, ШГПУ в рамках Соглашения о 

сотрудничестве; встречи с преподавателями и студентами, участие в круглых столах, 

конференциях; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках спецкурса «Мир профессий» (8 

класс) по учебному плану в части формируемой участниками образовательных 

отношений; 

 деятельность психолого-педагогических классов; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования: 

 реализацию мероприятий Профминимума  для обучающихся 10-11 классов. 

 

 

2.2.12. Модуль «Детские общественные объединения». 
Актуальность данного направления связана с современными условиями развития общества, в котором развитие 

социальной активности, лидерской целеустремленности, ответственности при выполнении общественно 

значимых дел является необходимой составляющей личностных качеств успешного человека.  

Цель: создание условий для формирования навыков эффективного взаимодействия в команде, построения 

отношений с другими людьми, проявления личностных качеств в решении групповых задач, развития 

социальной активности, формирования лидерских качеств, развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив, в том числе в сфере волонтѐрства.  

Это направление реализуется через вовлечение школьников в деятельность детских общественных объединений. 

Детские общественные объединения - это добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, 

созданные по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в уставе общественного объединения.  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демократических 

процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору 

объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; организацию общественно полезных дел, дающих 

детям возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, традиционной формой 

которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение;  
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 клубные встречи - формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения 

для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, 

празднования знаменательных для членов объединения событий;  

 рекрутинговые мероприятия в школе, реализующие идею популяризации деятельности детского 

общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.);  

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 

(реализуется посредством введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички 

детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, 

проведения традиционных встреч - формы коллективного анализа проводимых детским объединением 

дел);  

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

школьников. 
 

Центр Детских Инициатив 

С 2023 года в школе появилась должность «Советник директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями». 

Советник инициирует и проводит события и дела по выполнению федеральных задач и 

в рамках реализации рабочих программ воспитания, вводит в практику деятельности формы и 

средства работы Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» и других 

детских общественных организаций и объединений для достижения воспитательных 

результатов. 

Советники проводят мероприятия по календарю единых действий, участвуют совместно 

с детьми в акциях РДДМ. 
 

2.2.13 Добровольческая деятельность (волонтерство) 

 

Объединение волонтеров «Добрые сердца»  

В состав объединения на добровольной основе входят обучающиеся 8-11 классов. 

Руководство объединением волонтеров «Добрые сердца» осуществляет заместитель 

директора школы по воспитательной работе и педагог-психолог школы. 

Воспитательный потенциал волонтерства  в школе реализуется следующим образом: 

 посильная  помощь пожилым людям, педагогам-ветеранам; 

 поздравление педагогов-ветеранов с праздниками (День учителя, 8 Марта, День 

защитника Отечества); 

 поздравление ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла с Днем  

Победы; 

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы, 

общественными организациями микрорайона Томна; 

 помощь в облагораживании памятных мест микрорайона Томна; 

 участие школьников (с согласия их родителей или законных представителей) в сборе 

средств нуждающимся; 

 инициирование, организация и проведение различных благотворительных и 

добровольческих акций; 

 проведение мероприятий для младших школьников; 

 сбор информации в рамках исследовательской деятельности. 

 участие в городском Форуме волонтеров «Вектор добра». 

 

2.2.14 Школьный спортивный клуб 
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Школьный спортивный клуб «Торнадо» – общественная организация МБОУ школы №1, 

обеспечивающее вовлечение обучающихся в занятия физической культурой и спортом, 

развитие и популяризацию школьного спорта. Виды спорта ШСК: волейбол, футбол, 

баскетбол. 

Целью деятельности школьного спортивного клуба (далее – ШСК) является организация 

деятельности по вовлечению обучающихся в занятия физической культурой и спортом, 

развитие и популяризация школьного спорта.  

 

Задачи деятельности школьного спортивного клуба:  

 вовлекать обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья;  

 организовывать физкультурно-спортивную работу с обучающимися;  

 участвовать в спортивных соревнованиях различного уровня: внутри школы, 

среди образовательных организаций;  

 вести работу по пропаганде здорового образа жизни;  

 оказывать содействие обучающимся, членам спортивных сборных команд школы, 

в создании необходимых условий для эффективной организации образовательного 

и тренировочного процессов;  

 организовывать спортивно-массовую работу с обучающимися, в том числе с 

обучающимися, имеющими отклонения в состоянии здоровья, ограниченные 

возможности здоровья;  

 обеспечивать консультационное сопровождения педагогов образовательного 

учреждения, реализующих в своей профессиональной деятельности 

физкультурно-оздоровительное и спортивно-массовое направления;  

 совершенствовать систему обобщения и распространения эффективного 

педагогического опыта по организации и проведению физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых направлений.  

ШСК имеет свою символику, эмблему, единую спортивную форму. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Кадровое обеспечение 
Воспитательный процесс в школе обеспечивают специалисты: 

 заместитель директора по воспитательной работе; 

 советник директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими 

общественными организациями; 

 старшая вожатая; 

 классные руководители; 

 педагоги-психологи; 

 социальный педагог; 

 педагог-логопед; 

 библиотекарь. 

 

Классное руководство в 1-11 классах (44 класса) осуществляют 42 классных руководителя. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе и обучающихся с ОВЗ, 

обеспечивают педагоги-психологи, социальный педагог, педагог-логопед.  

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в реализации рабочей 
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программы воспитания.  Мероприятия по подготовке кадров:  

 сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на работу 

педагогических работников  (работа школы наставничества); 

 индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе и по 

вопросам классного руководства); 

 контроль оформления учебно-педагогической документации; 

 проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и другим 

проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся;  

 участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам 

воспитания; 

 участие в работе городских и региональных  методических объединений представление 

опыта работы школы. 

Ежегодно педагогические работники проходят повышение квалификации по актуальным 

вопросам воспитания в соответствии с планом-графиком. 

К реализации воспитательных задач привлекаются также специалисты других организаций: 

работники КДН и ОДН, участковый, специалисты городского краеведческого музея, актеры 

городского драмтеатра. 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 
Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ СОШ № 1 обеспечивают 

следующие локальные нормативно-правовые акты: 

 Положение о воспитательной работе; 

 Положение о профориентационной работе; 

 Положение об организации внеурочной деятельности; 

 Положение о классном руководстве; 

 Положение о Центре детских инициатив; 

 Положение о Штабе по воспитательной работе 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся и др. 

Нормативные акты расположены на официальном сайте школы по адресу: https://sh1-

kineshma-r24.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?cur_cc=50&curPos=180 

 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 
Для данной категории обучающихся в МБОУ школе № 1 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 ритмов 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. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

https://sh1-kineshma-r24.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?cur_cc=50&curPos=180
https://sh1-kineshma-r24.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?cur_cc=50&curPos=180
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 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

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, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов; 

 личностно ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 
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.  

 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даѐт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 
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обучающихся, их представителей (с учѐтом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при еѐ организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) 

по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги - размещение имен (фамилий) обучающихся или названий классов в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чѐм-либо. 

В МБОУ школе №1 система поощрения социальной успешности и проявления активной 

жизненной позиции учеников организована как ежегодный конкурс «Успех года», который 

проводится в конце учебного года по уровням образования (НОО, ООО, СОО).  

 

Номинации конкурса: 

 «Ученик года»; 

 «Творческий успех года» 

 «Спортивный успех года»; 

 «Лидер года» 

 «Кадет года» 

 «Самый классный класс»; 

 «Учитель года»; 

 «Самый классный классный»; 

 «Самый активный родитель». 

 

Принять участие в конкурсе могут все желающие. Фиксация достижений участников 

осуществляется в виде портфолио в течение учебного года. Итоги подводятся в конце 

учебного года. Обсуждение кандидатур осуществляет комиссия «Успех года», в состав 

которой входят представители администрации, педагоги школы, представители Ученического 

Совета и общешкольного родительского комитета, которые принимают решение 

о победителях конкурса по каждой номинации по итогам голосования. 

 

Портфолио конкурсантов должно включать: 

 артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.; 

 артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, фото и т. п. 

 

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся: 

 объявление благодарности; 

 награждение грамотой; 

 вручение сертификатов и дипломов; 

 награждение ценным подарком. 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка МБОУ школы 
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№1 осуществляет посредством направления благодарственного письма. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах 

награждения размещается на сайте школы и ее странице в социальных сетях. 

                           3.5. Анализ воспитательного процесса 
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов 

воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС. Основным методом анализа 

воспитательного процесса в образовательной организации является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения с 

привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включено в календарный план 

воспитательной работы. 

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;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не 

количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, 

характер общения и отношений между школьниками и педагогами;  

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого  планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;  

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного школьников, ориентирующий 

экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации, и саморазвития детей.  

 

Основные направления анализа воспитательного процесса 
3. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом (при наличии)) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

 какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить 

за прошедший учебный год; 

 какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

 какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

4. 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, классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета 

обучающихся. 
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Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, представителями совета обучающихся. 

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; 

 деятельности детских общественных объединений; 

 добровольческой (волонтерской) деятельности; 

 деятельности школьного спортивного клуба. 

 
Итогом самоанализа организуемой в МБОУ школе №1 воспитательной работы является перечень выявленных 

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

управленческих решений. 
 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Основной образовательной программы 

среднего общего образования 

2023–2024 (11 класс) 

Пояснительная записка 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Нормативно-правовой основой учебного плана являются: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации (в действующей редакции), (ст. 12, 13, 28, 58); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. N 413 (в действующей редакции) 

– СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, утверждеденные 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. N 28 (в действующей редакции);  
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– Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 г. N 1015, в действующей редакции; 

– Устав МБОУ школы №1 городского округа Кинешма, утвержденный 

постановлением администрации городского округа Кинешма №2773 от 

07.12.2015 г.;  

– Лицензия МБОУ школы №1 городского округа Кинешма на право ведения 

образовательной деятельности №1621 от 01.04.2016 г., выданная Департаментом 

образования Ивановской области.  

Особенности Учебного плана, реализующего ФГОС СОО  

Данный учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

стандарта, определяет:  

1) общий объѐм нагрузки;  

2) максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся;  

3) состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов по 

классам (годам обучения);  

4) распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам.  

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а 

также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья.  

Учебный план ориентирован на 2-х-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования.  

Учебные занятия проводятся по 6-дневной учебной неделе в первую смену.  

Продолжительность урока в 10-11 классах – 45 минут. 

Школа реализует учебный план универсального профиля с углубленным изучением 

математики.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Особенности реализации обязательной части УП:  

Обязательная часть УП определяет состав обязательных предметов для реализации 

Основной образовательной программы. Каждый учебный предмет решает собственные 

задачи реализации содержания образования в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования.  

При проведении занятий по иностранному языку, информатике осуществляется 

деление класса на две группы при условии наполняемости класса не менее 20 человек. 

В обязательную часть вошли предметы из обязательных предметных областей:  

• Русский язык и литература (русский язык, литература); 

• Родной язык и родная литература (родной язык (русский)); 

•  Иностранные языки (иностранный язык (английский или немецкий)),  

• Общественные науки (история, обществознание),  

• Математика и информатика (математика),  
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• Естественные науки (астрономия, естествознание)  

• Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, ОБЖ)  

• Курс «Индивидуальный проект» 

Особенности реализации части УП, формируемой участниками образовательного 

процесса:  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, вошли предметы и 

курсы:  

Психология общения 

Основы самопознания и саморазвития 

Информатика и программирование 

Элементы прикладной физики 

Основы общей химии 

Основы общей биологии 

Правоведение 

Экономическая и социальная география 

Основы экономики 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, учащиеся 

самостоятельно определяют перечень предметов, чтобы недельная нагрузка не 

превышала суммарно с предметами обязательной части 37 часов  

Учебный план является составной частью организационного раздела ООП СОО, принят 

на заседании педагогического совета школы и утверждѐн приказом директора школы. 

В школе созданы соответствующие условия: кадровые, материально-технические, 

учебно-методические, нормативно-правовые.  

Образовательная организация ознакомила обучающихся, их родителей (законных 

представителей) с ООП СОО, составленной по ФГОС СОО и содержащей учебный 

план.  

Количество часов, отведенных на освоение учебного плана школы, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

совокупности не превышает величины недельной образовательной нагрузки.  

Объем домашних заданий соответствует нормативам СанПин: в 10 - 11 классах - до 3,5 

ч.  

На уровне среднего общего образования предусмотрена промежуточная аттестация 

учащихся. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с годовым 

календарным графиком без прекращения образовательного процесса, в соответствии с 

Уставом и решением педагогического совета.  

 

Учебный план универсального профиля  

Предметная 

область 

Учебный предмет Урове

нь 

изуче

ния 

Количество часов 

В неделю 

10 класс/11 класс 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 3/3 204 

Литература Б 3/3 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1/0 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3/3 204 

Общественные История Б 2/2 136 
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науки Обществознание Б 2/2 136 

Математика и 

информатика 
Математика У 6/6 408 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 0/1 34 

Естествознание Б 3/3 204 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3/3 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 1/1 68 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1/1 68 

  итого 28/28 1904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

Психология 

общения  

ЭК 1/0 68 

Основы 

самопознания и 

саморазвития 

ЭК 0/1 68 

  1 2 3 1 2 3 

Информатика и 

программирование 

ЭК 3/3   204   

Элементы 

прикладной 

физики 

ЭК 3/3   204   

Основы общей 

химии 

ЭК  3/3   204  

Основы общей 

биологии 

ЭК  3/3   204  

Правоведение ЭК   2/2   136 

Экономическая и 

социальная 

география 

ЭК   1/1   68 

Основы экономики ЭК   3/3   204 

  7/7 7/7 7/7    

 итого 35/35 35/35 35/35 2312 2312 2312 

 

Календарный учебный график 

Основной образовательной программы среднего общего  образования 

на 2023 – 20243 учебный год 

 

1. Регламентирование учебного процесса на год.   
  Продолжительность учебного года:   

10 класс – 34 недели (шестидневная учебная неделя);  

11 класс – 33 недели (шестидневная учебная неделя).  
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  Начало учебного года – 1 сентября 2023 г.  

Окончание учебного года    

10 класс – 24 мая 2024 г.   

11 класс - с учетом расписания ГИА.  

  Продолжительность каникул:   

  -осенние каникулы – с 29 октября – по 6 ноября 2023 года включительно (9 дней);   

-зимние каникулы – с 31 декабря 2023 – по 08 января 2024 года включительно (9 дней);   

-весенние каникулы – с 25 марта 2024   – по 02 апреля 2024 года включительно (9 дней).     

Распределение учебного времени по полугодиям:   

  1 полугодие – с 1 сентября 2023 года по 30 декабря 2023 года;  

  2 полугодие – с 09 января 2024 года по 24 мая 2024 года (10 класс);   

                        – с 09 января 2024 года по с учетом расписания ГИА. (11 класс).   

   

2. Регламентирование учебного процесса на неделю.  
  Продолжительность учебной недели:   

  10,11классы – 6 дней;   

   

3. Регламентирование учебного процесса на день.  
  Сменность занятий: 

1 смена – 10,11 классы – всего 2 класса.   

   

Расписание звонков    

                                                                          

1. 08.00 – 08.45   

2. 09.00 – 09.45   

3. 10.00 – 10.45   

4. 11. 00 – 11.45   

5. 12.00 – 12.45   

6. 13.00 – 13.45   

7. 14.00 – 14.45   

  Продолжительность уроков – 45 минут.    

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:   

 -спортивно – оздоровительное;   

-духовно - нравственное;   

-социальное;   

-общеинтеллектуальное; 

 -общекультурное.   

   

4. Промежуточная аттестация  
  Промежуточная аттестация проводится в формах согласно локальному нормативному акту 

школы «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ школы №1»  с 10 апреля 2024 года по 10 мая 

2024 года.   

   

5.Государственная итоговая аттестация.  
 Освоение ОП СОО завершается обязательной ГИА в 11 классе. 

 ГИА проводится в сроки, утвержденные совместным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзора). 
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Календарный план воспитательной работы 

на 2023- 2024 учебный год для 10-11 классов (уровень СОО). 

 

2023 год Педагога и наставника (Указ Президента от 27.06.2022 г. № 401) 

2018-2027 Десятилетие детства в Российской Федерации (Объявлено Указом Президента 

Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240) 

2022-2031 Десятилетие науки и технологий (Указ Президента от 25.04.2022 г. № 231) 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

МОДУЛЬ «УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Урок знаний 10-11 01.09.2023 Классные 

руководители 10-11 

классов. 

Международный день распространения 

грамотности (информационная минутка на 

уроках русского языка) 

10-11 08.09.2023 Классные 

руководители 10-11 

классов. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

10-11 04.10.2023 Классные 

руководители 10-11 

классов.Педагог-

организатор ОБЖ  

Всемирный день математики (уроки-игры, 

уроки-соревнования) 

10-11 16.10.2023 Учителя математики 

 

Единый урок прав человека 10-11 10.12.2023 Учителя 

обществознания 

Классные 

руководители 10-11 

классов. 

Интерактивные уроки родного русского 

языка к Международному дню родного языка 

10-11 16.02.2024 Учителя русского 

языка 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны) 

10-11 01.03.2024 Классные 

руководители 10-11 

классов.Педагог - 

организатор  ОБЖ 

Всемирный день иммунитета (минутка 

информации на уроках биологии) 

10-11 01.03.2024 Учителя биологии 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День 

пожарной охраны) 

10-11 26.04.2024 Классные 

руководители 10-11 

классов.Педагог-

организатор ОБЖ 

Музейный урок, посвященный 

Международному Дню музеев. 

10-11 17.05.2024 Классные 

руководители 10-11 

классов. 

День государственного флага Российской 

Федерации (информационная минутка на 

уроках истории и обществознания) 

10-11 22.05.2024 Учителя истории и 

обществознания 

День славянской письменности и культуры 

(информационная минутка на уроках 

10-11 24.05.2024 Учителя русского 

языка 
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русского языка) 

Визуальные образы (предметно-эстетическая 

среда, наглядная агитация школьных стендов 

предметной направленности) 

10-11 В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

Внутриклассное шефство 10-11 В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

Игровые формы учебной деятельности 10-11 В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

Интерактивные формы  учебной 

деятельности 

10-11 В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

Музейные уроки 10-11 В течение 

учебного года 

Руководитель 

школьного музея 

Библиотечные уроки 10-11 В течение 

учебного года 

Библиотекарь школы 

Мероприятия по  учебному плану учителей 

среднего уровня образования 

10-11 В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

МОДУЛЬ «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Реализация курсов внеурочной деятельности 

в соответствии с Планом внеурочной 

деятельности на 2023-2024 учебный год и 

расписанием занятий внеурочной 

деятельности. 

10-11  В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР 

Руководители курсов 

внеурочной 

деятельности 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Работа с классным коллективом 

Классный час «Разговор о важном» 10-11 Еженедельно 

(понедельник) 

Классные 

руководители 10-11 

классов. 

Профориентационное занятие «Россия – мои 

горизонты» 

10-11 Еженедельно 

(четверг) 

Классные 

руководители 10-11 

классов. 

Работа с государственными символами 

России 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 10-11 

классов. 

Изучение классного коллектива 10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 10-11 

классов. 

Составление социального паспорта класса. 10-11 До 25.09.2023 Классные 

руководители 10-11 

классов. 

Проведение плановых (согласно годовой 

циклограмме) и внеплановых инструктажей 

по технике безопасности и правилам 

безопасного поведения. 

10-11 Ежемесячно Классные 

руководители 10-11 

классов. 

Организация участия класса в основных 

школьных делах 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 10-11 

классов. 

Организация участия обучающихся класса в  

конкурсах, фестивалях муниципального, 

регионального, Всероссийского уровней. 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 10-11 

классов. 
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Организация участия класса в олимпиадах,  

марафонах, тестировании. Предоставление 

отчетных статистических данных. 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 10-11 

классов. 

Участие в межведомственных комплексных 

профилактических операциях: 

«Всеобуч» 

 «Внимание, родители!» 

«Лидер» 

«Здоровый образ жизни» 

«Безнадзорные дети» 

10-11  

 

Сентябрь 2023г. 

Октябрь 2023г 

Ноябрь 2023г. 

Март 2024г. 

Май 2024г. 

Классные 

руководители 10-11 

классов. 

Зам. директора по 

ВР 

Ведение отчетной документации 

индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися класса. 

10-11 В течение 

учебного года 

Кураторы ИПР в 10-

11 классов 

Предоставление по требованию 

администрации, социального педагога 

характеристик обучающихся и /или  их семей, 

актов ЖБУ проживания. 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 10-11 

классов. 

Организация экскурсий. 10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 10-11 

классов. 

День театра 10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 10-11 

классов. 

Организация участия класса в 

добровольческих и благотворительных 

акции, экологических субботниках 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 10-11 

классов. 

Самоанализ воспитательной работы за 2023-

2024 учебный год. 

10-11 Май 2024 Классные 

руководители 10-11 

классов. 

Тематические мероприятия и классные часы (согласно календарю образовательных событий 

на 2023-2024 учебный год) 

Классный час «Боль Беслана», посвященный 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

10-11 04..09.2023 Классные 

руководители 10-11 

классов. 

Международный день распространения 

грамотности (информационная пятиминутка 

на уроках русского языка) 

10-11 08.09.2023 Учителя русского 

языка 

Мероприятия, посвященные Всероссийской 

неделе безопасности. 

10-11 25-29.09.2023 Классные 

руководители 10-11 

классов. 

Мероприятия в рамках Всероссийского урока 

безопасности в сети Интернет  

10-11 октябрь-декабрь 

2023 

Учителя информатки 

Международный день пожилых людей 10-11 02.10.2023 Классные 

руководители 10-11 

классов. 

Международный день учителя 10-11 05.10.2023 Классные 

руководители 10-11 

классов. 

День отца в России 10-11 20.10.2023 Классные 

https://www.единыйурок.рф/index.php/plan-meropriyatij-kontseptsii-bezopasnosti/edinyj-urok-po-bezopasnosti-v-seti-internet-2018
https://www.единыйурок.рф/index.php/plan-meropriyatij-kontseptsii-bezopasnosti/edinyj-urok-po-bezopasnosti-v-seti-internet-2018
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руководители 10-11 

классов. 

Международный день школьных библиотек 10-11 25.10.2022 Классные 

руководители 10-11 

классов. 

День народного единства 10-11 07.11.2023 Классные 

руководители 10-11 

классов. 

День начала Нюрнбергского процесса 10-11 20.11. 2023 Учителя истории 

Мероприятия, посвященные Всероссийскому 

дню правовой помощи детям 

10-11 20.11. 2023 Классные 

руководители 10-11 

классов. 

Школьный  

Уполномоченный по 

правам  

ребенка 

День матери в России 10-11 26.11.2023 Классные 

руководители 10-11 

классов. 

День Государственного герба Российской 

Федерации 

10-11 30.11.2023 Учителя 

обществознания 

Классные 

руководители 10-11 

классов. 

Всемирный день борьбы со СПИДом 10-11 01.12.2023 Классные 

руководители 10-11 

классов. 

День неизвестного солдата 10-11 03.12.2023 Классные 

руководители 10-11 

классов. 

Международный день инвалидов 10-11 03.12.2023 Классные 

руководители 10-11 

классов. 

День добровольца (волонтѐра) в России 10-11 05.12.2023 Классные 

руководители 10-11 

классов. 

Руководитель 

волонтерского 

объединения школы 

День Героев Отечества 10-11 09.12.2023 Классные 

руководители 10-11 

классов. 

День Конституции Российской Федерации 10-11 12.12.2023 Классные 

руководители 10-11 

классов. 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах Российской 

Федерации 

10-11 12.12.2023 Учителя 

обществознания 

Классные 

руководители 10-11 
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классов. 

День памяти жертв Холокоста.  

Единый Урок мужества, посвященный Дню 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

10-11 26.01.2024 Классные 

руководители 10-11 

классов. 

День  победы Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

10-11 02.02.2024 Классные 

руководители 10-11 

классов. 

День российской науки 10-11 08.02.2024 Учителя-

предметники 

Беседы, посвященные Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

10-11 15.02.2024 Классные 

руководители 10-11 

классов.. 

Международный день родного языка 10-11 21.02.2024 Учителя русского 

языка 

День защитника Отечества 10-11 22.02.2024 Классные 

руководители 10-11 

классов. 

Беседа медицинского персонала школы 

«Слагаемые твоего  иммунитета», 

посвященная Всемирному дню иммунитета. 

10-11 01.03.2024 Зам. директора по 

ВР 

Медицинские 

работники школы 

Информационная минутка «Мы вместе», 

посвященная Дню воссоединения Крыма с 

Россией 

10-11 18.03.2024 Классные 

руководители 10-11 

классов. 

День космонавтики.  10-11 12.04.2024 Классные 

руководители 10-11 

классов. 

День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

10-11 19.04.2024 Классные 

руководители 10-11 

классов. 

Всемирный день Земли 10-11 21.04.2024 Учителя биологии 

День Победы 10-11 08.05.2024 Классные 

руководители 10-11 

классов. 

Международный день семьи 10-11 15.05.2024 Классные 

руководители 10-11 

классов. 

День славянской письменности и культуры 10-11 24.05.2024 Учителя русского 

языка 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с обучающимися.  10-11 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 10-11 

классов. 

Курирование обучающихся, состоящих на 

различных видах профилактического учета 

10-11 В течение 

периода учета 

Классные 

руководители 10-11 

классов. 

Адаптация обучающихся 10 Сентябрь-октябрь 

2023 

Педагог-психолог 

Классный 
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руководитель 10 

классов 

Адаптация вновь прибывших обучающихся в 

классе. 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 10-11 

классов 

Работа с учителями, преподающими в классе 

Консультации с учителями-предметниками 

(соблюдение единых требований в 

воспитании, предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

10-11 Еженедельно Классные 

руководители 10-11 

классов. 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Выбор родительского комитета класса и 

представителей в Общешкольный 

родительский комитет. 

10-11 Сентябрь 2023 Классные 

руководители 10-11 

классов. 

Классные родительские собрания  

(Родительский всеобуч). 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 10-11 

классов. 

Привлечение родителей к организации и 

проведению мероприятий класса 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 10-11 

классов. 

Индивидуальное консультирование.  10-11 В течение 

учебного года  

Классные 

руководители 10-11 

классов. 

Работа с семьями обучающихся, в отношении 

которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа. 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 10-11 

классов. 

Информирование родителей через группы 

родителей класса в социальных сетях. 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 10-11 

классов. 

МОДУЛЬ «ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

День знаний. Торжественная линейка. 10-11 01.09.2023 Зам. директора по 

ВР 

Церемония подъѐма (выноса) 

Государственного флага Российской 

Федерации. 

Церемония спуска (относа) Государственного 

флага Российской Федерации. 

10-11 Еженедельно 

(понедельник) 

Еженедельно  

(пятница) 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 10-11 

классов. 

Конкурс букетов и поделок из природного 

материала «Все краски осени». 

10-11 18-22.09.2023 Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 10-11  

классов. 

Конкурс «Минута славы» 10-11 25-29.09.2023 Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 10-11 

классов. 

Концерт, посвященный Международному 

Дню учителя 

10-11 05.10.2023 Зам. директора по 

ВР, старшая вожатая 
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День Дублера  10-11 05.10.2023 Зам. директора по 

ВР, старшая вожатая 

Фестиваль – конкурс «Мы – за ЗОЖ!» 10-11 13-17.11.2023 Классные 

руководители 10-11 

классов. 

Выставка декоративно прикладного 

творчества и фотографий, посвященная Дню 

матери. 

10-11 Ноябрь 2023 Классные 

руководители 10-11 

классов. 

Неделя правовых знаний 10-11 13-17.11.2023 Классные 

руководители 10-11 

классов. 

Инспектор ПДН 

Декада патриотического воспитания 10-11 1-10.12.2023 Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 10-11 

классов. 

Праздник «Виват, кадеты!» 10-11 08.12.2023 Руководитель 

кадетского 

объединения 

«Никольская ярмарка» 10-11 19.12.2023 Зам. директора по 

ВР, старшая вожатая 

«Новый год у ворот» 10-11 25-29.12.2023 Классные 

руководители 10-11 

классов. 

Зам. директора по 

ВР, старшая вожатая 

Конкурс снежных фигур. 10-11 Январь 2024 Классные 

руководители 10-11 

классов. 

Зам. директора по 

ВР, старшая вожатая 

Смотр строя и песни, посвящѐнный Дню 

защитника Отечества 

10-11 15-22.02.2024 Классные 

руководители 10-11 

классов. 

Зам. директора по 

ВР 

Концерт, посвященный Международному 

женскому дню 8 марта 

10-11 07.03.2024 Классные 

руководители 10-11 

классов. 

Фестиваль «Классика на школьной сцене» 10-11 Апрель 2024 Зам. директора по 

ВР 

Вахта Памяти.  10-11 02-08.05.2024 Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 10-11 

классов. 

Итоговая линейка «Успех года» 10-11 22.05.2024 Классные 

руководители 10-11 
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классов.Зам. 

директора по ВР 

Праздник Последнего звонка  11 22-23.05.2024 Классный 

руководитель 11 

класса.                

Зам. директора по 

ВР 

Выпускной бал 11 Июнь 2024 Классный 

руководитель 11 

класса.                

Зам. директора по 

ВР 

Благотворительные и добровольческие акции, 

экологические субботники. 

10-11 В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР 

МОДУЛЬ «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

Городская выставка-конкурс декоративно-

прикладного творчества «Все начинается с 

мамы» 

10-11 Ноябрь 2023 Классные 

руководители 10-11 

классов. 

Зам. директора по 

ВР 

Фестиваль детского творчества 

«Рождественский подарок» 

10-11 Декабрь 2023 Классные 

руководители 10-11 

классов. 

Муниципального этап Всероссийского 

конкурса творческих проектов учащихся, 

студентов и молодежи «Моя семейная 

реликвия» 

10-11 Март 2024 Классные 

руководители 10-11 

классов. 

Муниципальный конкурс-выставка 

декоративно-прикладного и технического 

творчества «Красота из наших рук» 

10-11 Март 2024 Учитель технологии 

 

Муниципальный этап областного фестиваля 

детского творчества «Светлый праздник». 

10-11 Апрель - май 2024 Учителя русского 

языка 

Областной  конкурс «Зеленая планета» 

 

10-11 Май 2024 Классные 

руководители 10-11 

классов. 

Мероприятия и конкурсы  по плану 

учреждений дополнительного образования. 

10-11 В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 10-11 

классов 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО - ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ» 

Организация и проведение церемоний 

поднятия (выноса), спуска (уноса) 

государственного флага Российской 

Федерации 

10-11 В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР 

Оформлению школьных кабинетов 10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 10-11 

классов 

Оформление классных уголков 10-11 Сентябрь 2023 Классные 
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руководители 10-11 

классов 

Уход за растениями в кабинетах 10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 10-11 

классов 

Событийный дизайн 10-11 В течение года Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 10-11 

классов 

Выставки рисунков, фотографий, творческих 

работ, посвященных значимым событиям и 

памятным датам 

10-11 В течение 

учебного года  

Зам. директора по 

ВР 

Учителя ИЗО и 

технологии 

Озеленение пришкольной территории 10-11 Май-сентябрь 

2024 

Учителя биологии 

 

МОДУЛЬ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ» 

Формирование Общешкольного 

родительского комитета. 

10-11 Сентябрь 2023 Классные 

руководители 10-11 

классов 

Администрация 

школы 

Работа Общешкольного родительского 

комитета 

10-11 В течение 

учебного года. 

Администрация 

школы 

Общешкольные родительские собрания 

(Родительский всеобуч). 

10-11 В течение 

учебного года 

Администрация 

школы 

Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях школы, города. 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 10-11  

классов 

Администрация 

школы 

Индивидуальное консультирование.  10-11 По запросу 

родителей в 

течение учебного 

года  

Администрация 

школы 

Педагог-психолог  

Социальный педагог 

Инспектор ПДН 

Работа с семьями обучающихся, в отношении 

которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа. 

10-11 В течение 

учебного года 

Администрация 

школы 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Инспектор ПДН 

Информирование родителей через  сайт 

школы и группу школы в социальных сетях. 

10-11 В течение 

учебного года 

Администрация 

школы 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Выбор органов самоуправления класса 10-11 До 11.09.2023 Классные 

руководители 10-11 

классов  

Работа органов самоуправления класса в 

соответствии с поручениями и 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 10-11 
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обязанностями. классов  

Выбор представителей класса в Ученический 

совет школы. 

10-11 До 12.09.2023 Классные 

руководители 10-11 

классов  

Выбор состава секторов Ученического совета 

школы. 

10-11 12-15.09 2023 Зам. директора по 

ВР 

Работа Ученического совета школы. 10-11 В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР 

Работа секторов Ученического Совета школы  10-11 В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР 

МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Профилактика детской дорожной 

безопасности (по отдельному плану) 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 10-11 

классов  

Профилактика пожарной безопасности (по 

отдельному плану) 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 10-11 

классов  

Профилактика экстремизма и терроризма (по 

отдельному плану) 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 10-11 

классов  

Профилактика правонарушений, правовое 

воспитание (по отдельному плану) 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 10-11 

классов  

Профилактика суицидов, происшествий, 

связанных с причинением вреда жизни и 

здоровью детей (по отдельному плану) 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 10-11 

классов  

Работа Совета профилактики 

правонарушений (по отдельному плану) 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 10-11 

классов  

Работа Школьной службы примирения (по 

отдельному плану) 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 10-11 

классов  

МОДУЛЬ «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО» 

Участие в конкурсах художественно-

эстетической и гражданско-патриотической 

направленности. 

10-11 В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ», 

МБУДО «ЦВР» 

Работа филиалов ДХШ и ДШИ на базе нашей 

школы 

10-11 В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР 

ДШИ, ДХШ 

Работа спортивных секций на базе школы 10-11 В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР 

МБУДО «Арена» 

МБУДО 

«Волжанин» 

Участие в межведомственных комплексных 

профилактических операциях: 

«Всеобуч» 

10-11  

 

Сентябрь 2023. 

Зам. директора по 

ВР 

ПДН МО МВД 
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 «Внимание, родители!» 

«Лидер» 

«Здоровый образ жизни» 

«Безнадзорные дети» 

Октябрь 2023 

Ноябрь 2023. 

Март 2024. 

Май 2024. 

России 

«Кинешемский» 

КДНиЗП 

Профилактические мероприятия  с 

обучающимися 

10-11 В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР  

ПДН МО МВД 

России 

«Кинешемский» 

МУ «ГО и ЧС» 

ГИМС 

ОГИБДД МО МВД 

День театра 10-11 В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР 

Драмтеатр им. А.Н. 

Островского 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Циклы профориентационных часов общения 

«Профессиональное самоопределение» 

10-11 Один раз в месяц 

на параллель по 

отдельному плану 

Зам. директора по 

ВР 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Классный час «Профессия - …..», 

«Профессии моей семьи», «Трудовые 

династии моей семьи» 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 8-9 

классов 

 

Беседа из цикла «Жизнь замечательных 

людей»  

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 8-9 

классов 

 

Профориентационное тестирование 10-11 Апрель 2024 Педагог-психолог 

Классное родительское собрание «Как 

помочь ребенку в выборе профессии» 

10-11 Декабрь 2023 Классные 

руководители 8-9 

классов 

Участие обучающихся в учебно-

исследовательских и профориентационных 

проектах, встречах с преподавателями и 

студентами, выставках, конференциях, 

круглых столах, Днях открытых дверей 

ИГХТУ г. Иваново, ШГПУ г. Шуя.  

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 10-11 

классов 

Учитель химии 

Индивидуальные консультации для учащихся 

и родителей с педагогом - психологом 

10-11 По 

индивидуальной 

договоренности 

Педагог-психолог 

Профориентационные экскурсии на 

предприятия и учреждения города 

10-11 В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 10-11 

классов 
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Встреча с представителями ВУЗов, 

посещение Дней открытых дверей ВУЗов. 

11 В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР 

Классный 

руководитель 11 

класса 

Работа психолого-педагогических классов 10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 10-11 

классов 

Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов  

10-11 В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 10-11 

классов 

Изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям 

образования 

10-11 В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 10-11 

классов 

Мероприятия Профминимума (по отдельному 

плану) 

10-11 В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 10-11 

классов 

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

Планирование и организация работы Центра 

детских инициатив 

10-11 04-08.09.2023 Советник по 

воспитанию  

Участие в мероприятиях РДДМ 10-11 В течение 

учебного года 

Советник по 

воспитанию  

Зам. директора по 

ВР 

МОДУЛЬ «ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Организация и планирование работы 

волонтерского отряда «Добрые сердца» 

10-11 Сентябрь 2023 Зам. директора по 

ВР 

Педагог-психолог 

Оказание посильной помощи пожилым 

жителям микрорайона 

10-11 В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР 

 

Экологический десант (уборка памятных 

мест микрорайона) 

10-11 Сентябрь 2023 

Апрель 2024 

Зам. директора по 

ВР 

 

Инициирование и реализация социальных 

проектов  для обучающихся школы 

10-11 В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР 

 

Проведение мероприятий для младших 

школьников 

10-11 В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР 

 

Участие в благотворительных и 

добровольческих  акциях и проектах  

10-11 В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР 
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Участие в городском форуме волонтеров 

«Вектор добра - 2023» 

10-11 Декабрь 2023 Зам. директора по 

ВР 

Педагог-психолог 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ  СПОРТИВНЫЙ  КЛУБ» 

Планирование работы ШСК  10-11 Сентябрь 2023 Руководитель ШСК 

Организация работы ШСК (по отдельному 

плану) 

10-11 В течение 

учебного года 

Руководитель ШСК 

СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И ПРОЯВЛЕНИЙ 

АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Подготовка к участию в конкурсе «Успех 

года» (формирование портфолио 

достижений) 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 10-11 

классов 

Конкурс «Успех года» 10-11 24.05.2024 Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 10-11 

классов 

 

 
Календарь образовательных событий на 2023-2024 учебный год 

Сентябрь 

1 День знаний 

1-30 Месячник безопасности 

7 День Бородинского сражения 

27 День работника дошкольного образования 

Октябрь 

1 Международный день пожилых людей 

1 Международный день музыки 

16 День рождения Хворостовского Д.А. 

20 День отца в России 

Ноябрь 

4 День народного единства 

10 День сотрудника внутренних дел Российской федерации 

18 День рождения Деда Мороза 

20 День рождения детского сада 

24 День матери в России 

30 День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь 

3 День Неизвестного Солдата 

3 Международный день инвалидов 

5 День добровольца (волонтера) в России 

8 Международный день художника 

9 День Героев Отечества 

12 День Конституции Российской Федерации 

Январь 

21 Международный день объятий 

24 День рождения Сурикова В.И. 
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27 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

Февраль 

8 День российской науки 

17 Международный день доброты 

23 День защитника Отечества 

Март 

8 Международный женский день 

11-17 Масленица 

18 День воссоединения Крыма с Россией 

27 Всемирный день театра 

Апрель 

12 День космонавтики 

22 Всемирный день Земли 

30 День пожарной охраны 

Май 

1 Праздник Весны и Труда 

9 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

19 День детских общественных организаций России 

24 День славянской письменности и культуры 

Июнь 

1 День защиты детей 

5 Всемирный день окружающей среды 

6 

День русского языка, день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича 

Пушкина (1799-1837) 

12 День России 

16 День медицинского работника 

22 День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 

Июль 

3 День рождения ГИБДД 

8 День семьи, любви и верности 

30 День дружбы 

30 День военно-морского флота России 

Август 

2 День военно-воздушных войск 

12 День физкультурника 

22 День Российского флага 

 

 

 

План внеурочной деятельности среднего уровня образования МБОУ школы №1  

 на 2023/24 учебный год 

Направление Название курса/объединения, форма 

организации 

Классы/количество 

часов в неделю 

10 11 
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Инвариантный компонент 

Духовно-нравственное Курс внеурочной деятельности «Разговор о 

важном», тематический классный час 

1 1 

Общеинтеллектуальное Курс внеурочной деятельности «Россия – 

мои горизонты», профориентационные 

занятия 

1 1 

Социальное 

 

Деятельность ученических сообществ. 

Школьное ученическое самоуправление 

«Совет старшеклассников»  

0,5 0,5 

РДДМ, социальные активности 0,5 0,5 

Волонтерский отряд «Добрые сердца», 

социальные активности 

1 0,5 

Спортивно-

оздоровительное 

Деятельность ученических сообществ. 

Школьный спортивный клуб «Торнадо» 

0,5 0,5 

Общекультурное Деятельность ученических сообществ. 

Школьная театральная студия «Образ» 

0,5 0,5 

Вариативный компонент 

Универсальный профиль 

Социальное Курс внеурочной деятельности «Педкласс» 1 1 

Профессиональные пробы (День дублера, 

подготовка и проведение мероприятий для 

обучающихся школы, летняя практика в 

ЛДП) 

1 1 

Недельный объем внеурочной деятельности 7 6,5 

Объем внеурочной деятельности за год 238 221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


