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I. Целевой раздел.  
Пояснительная записка. 

ООП НОО БОУ «ТАРСКАЯ СОШ №3» является основным документом, определяющим содержание общего 
образования, а также регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и 
внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС НОО соотношения обязательной части программы 
и части, формируемой участниками образовательного процесса. 
Целями реализации ООП НОО БОУ «ТАРСКАЯ СОШ №3» являются: 
обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Российской Федерации на получение 
качественного образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося; 
организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых результатов начального общего 
образования, отраженных в ФГОС НОО; 
создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учетом его потребностей, возможностей 
и стремления к самореализации; 
организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных 
планов для одаренных, успешных обучающихся и (или) для детей социальных групп, нуждающихся в особом 
внимании и поддержке. 
Достижение поставленных целей реализации ООП НОО БОУ «ТАРСКАЯ СОШ №3» предусматривает решение 
следующих основных задач: 
формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание, 
интеллектуальное развитие, становление творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 
обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, приобретению 
знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья; 
становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; 
обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
достижение планируемых результатов освоения ООП НОО БОУ «ТАРСКАЯ СОШ №3» всеми обучающимися, в 
том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающиеся с ОВЗ); 
обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, 
через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно полезной деятельности; 
организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-
исследовательской деятельности; 
участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников в 
проектировании и развитии социальной среды образовательной организации. 
ООП НОО БОУ «ТАРСКАЯ СОШ №3» учитывает следующие принципы: 
1) принцип учета ФГОС НОО: ООП НОО БОУ «ТАРСКАЯ СОШ №3» базируется на требованиях, предъявляемых 
ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе; 
2) принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образовательной организации ООП 
НОО БОУ «ТАРСКАЯ СОШ №3» характеризует право получения образования на родном языке из числа языков 
народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, 
планах внеурочной деятельности; 
3) принцип учета ведущей деятельности обучающегося: программа обеспечивает конструирование учебного 
процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 
учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 
4) принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и механизмы разработки 
индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями 
и интересами с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 
5) принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и динамику в формировании 
знаний, умений и способов деятельности между этапами начального общего образования, а также успешную 
адаптацию обучающихся к обучению по образовательным программам основного общего образования, 
единые подходы между их обучением и развитием на уровнях начального общего и основного общего 
образования; 
6) принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и внеурочной 
деятельности, разработку мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и 
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познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к действительности; 
7) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается 
использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическому здоровью 
обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объем учебной 
нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать требованиям, 
предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 
января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., 
регистрационный N 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и 
санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 
61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 
ООП НОО БОУ «ТАРСКАЯ СОШ №3» учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. 
Наиболее адаптивным сроком освоения ООП НОО является четыре года. Общий объем аудиторной работы 
обучающихся за четыре учебных года не может составлять менее 2954 академических часов и более 3345 
академических часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 
нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-
эпидемиологическими требованиями. 
В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут разрабатываться 
индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы 
начального общего образования в порядке, установленном локальными нормативными актами 
образовательной организации. 
18. Планируемые результаты освоения ООП НОО БОУ «ТАРСКАЯ СОШ №3». 
Планируемые результаты освоения ООП НОО БОУ «ТАРСКАЯ СОШ №3» соответствуют современным целям 
начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как система личностных, метапредметных и 
предметных достижений обучающегося. 
Личностные результаты освоения ООП НОО БОУ «ТАРСКАЯ СОШ №3» достигаются в единстве учебной и 
воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 
поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 
внутренней позиции личности. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированное познавательных, коммуникативных и 
регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а 
также становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания 
программы начального общего образования обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, 
а также различными знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся применять 
знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 
3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО БОУ «ТАРСКАЯ СОШ №3». 
Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, является ФГОС НОО независимо от формы получения 
начального общего образования и формы обучения. Таким образом, ФГОС НОО определяет основные 
требования к образовательным результатам обучающихся и средствам оценки их достижения. 
Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) является частью системы 
оценки и управления качеством образования в образовательной организации и служит основой при 
разработке образовательной организацией соответствующего локального акта. 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 
преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями являются: ориентация 
образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО БОУ «ТАРСКАЯ СОШ 
№3» и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 
процессом. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации являются: 
оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 
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промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной 
организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 
оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных процедур; 
оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур. 
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования 
ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися ФОП НОО. 
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 
стартовую диагностику; 
текущую и тематическую оценку; 
портфолио; 
психолого-педагогическое наблюдение; 
внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 
Внешняя оценка включает: 
независимую оценку качества образования; 
мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 
В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует системно-
деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 
19.10. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся проявляется в 
оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в 
оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями 
оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 
форме. 
Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся служит важнейшей основой для 
организации индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию 
оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 
Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся реализуется за счет фиксации 
различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и 
ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 
учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. 
Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным 
для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 
оценку предметных и метапредметных результатов; 
использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использование контекстной информации 
(об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации полученных 
результатов в целях управления качеством образования; 
использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 
стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе исследовательских) и 
творческих работ; 
использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в самостоятельную 
оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 
использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе 
формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) технологий. 
Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего представления о 
воспитательной деятельности образовательной организации и ее влиянии на коллектив обучающихся. 
При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и правил взаимодействия с 
обучающимся с учетом его индивидуально-психологических особенностей развития. 
Личностные достижения обучающихся, освоивших ФОП НОО, включают две группы результатов:  
основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально значимые качества 
личности; 
готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, активное участие в социально 
значимой деятельности. 
Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический работник может осуществлять только 



6 
 

оценку следующих качеств: 
наличие и характеристика мотива познания и учения; 
наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные действия; 
способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 
Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно интегрировать с заданиями 
по оценке метапредметных регулятивных универсальных учебных действий. 
Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения планируемых результатов 
освоения ФОП НОО, которые отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 
универсальных учебных действий. 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ учебных 
предметов и внеурочной деятельности. 
Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 
познавательных универсальных учебных действий; 
коммуникативных универсальных учебных действий; 
регулятивных универсальных учебных действий. 
Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает формирование и оценку 
у обучающихся базовых логических действий, базовых исследовательских действий, умения работать с 
информацией. 
Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у обучающихся следующих 
умений: 
сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 
объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 
определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты;  
находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 
предложенного педагогическим работником алгоритма; 
выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 
алгоритма; 
устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или 
знакомых по опыту, делать выводы. 
Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает формирование у обучающихся 
следующих умений: 
определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 
предложенных педагогическим работником вопросов; 
с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 
сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 
критериев); 
проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта 
изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 
наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 
ситуациях; 
Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных действий обеспечивает 
сформированность у обучающихся следующих умений: 
выбирать источник получения информации; 
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном 
виде; 
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 
педагогическим работником способа ее проверки; 
соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 
анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 
задачей; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
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Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предполагает формирование и 
оценку у обучающихся таких групп умений, как общение и совместная деятельность. 
Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает сформированность у 
обучающихся следующих умений: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 
знакомой среде; 
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 
признавать возможность существования разных точек зрения; 
корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
готовить небольшие публичные выступления; 
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 
Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 
сформированность у обучающихся следующих умений: 
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных 
задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 
промежуточных шагов и сроков; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять 
роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, 
выполнять поручения, подчиняться; 
ответственно выполнять свою часть работы; 
оценивать свой вклад в общий результат; 
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОС НОО предполагает 
формирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации (планировать действия по решению 
учебной задачи для получения результата, выстраивать последовательность выбранных действий) и 
самоконтроля (устанавливать причины успеха (неудач) в учебной деятельности, корректировать свои учебные 
действия для преодоления ошибок). 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим работником в ходе 
текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией образовательной организации в ходе 
мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные 
ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и 
регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 
В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных учебных действий. Содержание и 
периодичность мониторинга устанавливаются решением педагогического совета образовательной 
организации. Инструментарий для оценка сформированности универсальных учебных действий строится на 
межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке функциональной 
грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.  
Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания предметных областей, 
включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, умений и навыков 
обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение.  
Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 
Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 
изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, 
регулятивных, коммуникативных) действий. 
Для оценки предметных результатов освоения ООП НОО используются критерии: знание и понимание, 
применение, функциональность. 
Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание роли изучаемой области знания 
или вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также 
процедурных знаний или алгоритмов. 
Обобщенный критерий "применение" включает: 
использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся сложностью предметного 
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содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций, степенью проработанности в 
учебном процессе; 
использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по получению нового 
знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных задач (проблем), в том 
числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 
Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное использование приобретенных знаний и 
способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного 
содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 
Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется педагогическим работником в ходе 
процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 
Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении 
к ООП НОО. 
Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету должно включать: 
список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки 
(например, текущая (тематическая); устно (письменно), практика); 
требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - с учетом степени 
значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 
график контрольных мероприятий. 
Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью оценки 
готовности к обучению на уровне начального общего образования. 
Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 
динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом оценки в рамках стартовой диагностики 
является сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой 
и счетом. 
Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с целью оценки готовности к 
изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 
корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 
Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обучающегося в освоении программы 
учебного предмета. 
Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, 
включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и диагностической, способствующей 
выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении.  
Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 
зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 
В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и письменные опросы, 
практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 
рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом особенностей учебного предмета. 
Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 
Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися тематических планируемых 
результатов по учебному предмету. 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со второго класса, в конце каждого учебного 
периода по каждому изучаемому учебному предмету. 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов накопленной оценки и 
результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в классном журнале.  
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных 
учебных действий, является основанием для перевода обучающихся в следующий класс. 
Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и складывается из 
результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. Предметом итоговой оценки является 
способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 
основном содержании предмета с учетом формируемых метапредметных действий. 

II. Содержательный раздел 
Рабочая программа по учебному предмету "Русский язык". 

Программа по русскому языку на уровне начального общего образования составлена на основе требований к 
результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на 
целевые приоритеты, сформулированные в федеральной программе воспитания. 
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На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое значение в развитии 
обучающегося. Приобретенные знания, опыт выполнения предметных и универсальных учебных действий на 
материале русского языка станут фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также 
будут востребованы в жизни. 
Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся, формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных 
текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. Изучение русского языка является основой всего 
процесса обучения на уровне начального общего образования, успехи в изучении этого предмета во многом 
определяют результаты обучающихся по другим учебным предметам. 
Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности обучающихся, 
особенно таких ее компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и 
социальная грамотность. 
Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных возможностей, развитие 
умения правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения 
способствуют успешной социализации обучающегося. Русский язык, выполняя свои базовые функции 
общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, способствует 
формированию самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 
передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и других народов России. Свободное 
владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во многом определяют возможность 
адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для 
человека областях. 
Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных социокультурных и 
духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что 
способствует формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения обучающегося 
непосредственно связаны с осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка 
и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого 
познавательного интереса к изучению русского языка, формирование ответственности за сохранение чистоты 
русского языка. 
Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 
приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии языков и культур на 
территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 
понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 
межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 
культуры человека; 
овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах 
современного русского литературного языка: аудирование, говорение, чтение, письмо; 
овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: фонетика, графика, 
лексика, морфемика, морфология и синтаксис; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 
употребления в речи; использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 
языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета;  
развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и 
дальнейшему успешному образованию. 
Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения русскому языку 
является признание равной значимости работы по изучению системы языка и работы по совершенствованию 
речи обучающихся. Языковой материал призван сформировать первоначальные представления о структуре 
русского языка, способствовать усвоению норм русского литературного языка, орфографических и 
пунктуационных правил. 
Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение практической задачи развития всех 
видов речевой деятельности, отработку навыков использования усвоенных норм русского литературного 
языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по 
совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом "Литературное 
чтение". 
Программа по русскому языку позволит педагогическому работнику: 
реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению личностных, 
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метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС НОО; 
определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского языка по годам 
обучения в соответствии с ФГОС НОО; 
разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей конкретного класса. 
В программе по русскому языку определяются цели изучения учебного предмета на уровне начального 
общего образования, планируемые результаты освоения обучающимися русского языка: личностные, 
метапредметные, предметные. Личностные и метапредметные результаты представлены с учетом 
методических традиций и особенностей преподавания русского языка на уровне начального общего 
образования. Предметные планируемые результаты освоения программы даны для каждого года русского 
языка. 
Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного материала по классам, 
рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на логике развития предметного содержания 
и учете психологических и возрастных особенностей обучающихся. 
Программа по русскому языку предоставляет возможности для реализации различных методических 
подходов к преподаванию русского языка при условии сохранения обязательной части содержания учебного 
предмета. 
Содержание программы по русскому языку составлено таким образом, что достижение обучающимися как 
личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает преемственность и перспективность в освоении 
областей знаний, которые отражают ведущие идеи изучения русского языка на уровне основного общего 
образования и подчеркивают пропедевтическое значение уровня начального общего образования, 
формирование готовности обучающегося к дальнейшему обучению. 
Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, - 675 (5 часов в неделю в каждом классе): 
в 1 классе - 165 часов, во 2 - 4 классах - по 170 часов. 

Содержание обучения в 1 классе. 
Начальным этапом изучения русского языка и учебного предмета "Литературное чтение" в 1 классе является 
учебный курс "Обучение грамоте": обучение письму идет параллельно с обучением чтению. На учебный курс 
"Обучение грамоте" рекомендуется отводить 9 часов в неделю: 5 часов русского языка (обучение письму) и 4 
часа учебного предмета "Литературное чтение" (обучение чтению). Продолжительность "Обучения грамоте" 
зависит от уровня подготовки класса и может составлять от 20 до 23 недель, соответственно, 
продолжительность изучения систематического курса в 1 классе может варьироваться от 13 до 10 недель. 
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 твердых и мягких, звонких и глухих. Определение места ударения. Слог как 
минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. Ударный слог. 
Графика. 
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. Буквы гласных как 
показатель твердости - мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель 
мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. Последовательность букв в русском алфавите. 
Чтение. 
Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение 
целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. 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) 
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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. Приемы 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. 
Твердые 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 твердости согласных звуков буквами а, о, у, ы, 
э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, 
ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь. 
Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 
Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование алфавита для 
упорядочения списка слов. 
Орфоэпия. 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 
Лексика. 
Слово как единица языка (ознакомление). 
Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомление). 
Выявление слов, значение которых требует уточнения. 
Синтаксис. 
Предложение как единица языка (ознакомление). 
Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление связи слов в предложении при 
помощи смысловых вопросов. 
Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора форм слов.  
Орфография и пунктуация. 
Правила правописания и их применение: 
раздельное написание слов в предложении; 
прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях людей, кличках 
животных; 
перенос слов (без учета морфемного членения слова); 
гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 
сочетания чк, чн; 
слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 
Алгоритм списывания текста. 
Развитие речи. 
Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление). 
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Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного общения (чтение 
диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 
Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой). 
Составление небольших рассказов на основе наблюдений. 
Изучение русского языка в 1 классе способствует на пропедевтическом уровне работе над рядом 
метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 
Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют 
формированию умений: 
сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные особенности гласных и 
согласных звуков; твердых 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; твердых согласных, 
мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов с заданным звуком. 
Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий 
способствуют формированию умений: 
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 как часть познавательных универсальных учебных действий способствует 
формированию умений: 
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. 
Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий способствует формированию умений: 
воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения 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. 
Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий способствует формированию 
умений: 
определять последовательность учебных операций при проведении звукового анализа слова; 
определять последовательность учебных операций при списывании; 
удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении звуков буквами, при 
списывании текста, при письме под диктовку: применять отрабатываемый способ действия, соотносить цель и 
результат. 
Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий способствует формированию умений: 
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 способствует формированию умений: 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по ее достижению, 
распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участников совместной работы; 
ответственно выполнять свою часть работы. 
Содержание обучения во 2 классе. 
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: 
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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+, твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих 
согласных звуков; шипящие согласные звуки *ж+, *ш+, *ч'+, *щ'+; обозначение на письме твердости и мягкости 
согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я (повторение изученного в 1 классе). 
Парные и непарные по твердости - мягкости согласные звуки. 
Парные и непарные по звонкости - глухости согласные звуки. 
Качественная характеристика звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; согласный твердый 
- мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. 
Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине слова; разделительный. 
Использование на письме разделительных ъ и ь. 
Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в начале слова и после гласных). 
Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). 
Использование знания алфавита при работе со словарями. 
Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (красная строка), 
пунктуационные знаки (в пределах изученного). 
Орфоэпия. 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использование 
отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для решения практических задач. 
Лексика. 
Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее представление). Выявление 
слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 
помощью толкового словаря. 
Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 
Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 
Состав слова (морфемика). 
Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки однокоренных 
(родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 
омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые случаи). 
Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение 
изменяемых и неизменяемых слов. 
Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение). 
Морфология. 
Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы ("кто?", "что?"), употребление в речи.  
Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы ("что делать?", "что сделать?" и другие), употребление в 
речи. 
Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы ("какой?", "какая?", "какое?", "какие?"), 
употребление в речи. 
Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространенные предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, 
об и другое. 
Синтаксис. 
Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). 
Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. Наблюдение за 
выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое ударение). 
Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные 
предложения. 
Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и невосклицательные 
предложения. 
Орфография и пунктуация. 
Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и фамилии людей, клички животных); 
знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на строку (без учета 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). 
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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. 
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 объемом 30 - 45 слов с опорой на вопросы. 
Изучение русского языка во 2 классе способствует на пропедевтическом уровне работе над рядом 
метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 
Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют 
формированию умений: 
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 как часть познавательных универсальных учебных действий 
способствуют формированию умений: 
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 как часть познавательных универсальных учебных действий способствует 
формированию умений: 
выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для получения информации; 
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устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном 
виде; 
анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; "читать" 
информацию, представленную в схеме, таблице; 
с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий способствует формированию умений: 
воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога; 
признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа результатов наблюдения за 
языковыми единицами; 
корректно и аргументированно высказывать свое мнение о результатах наблюдения за языковыми 
единицами; 
строить устное диалогическое выказывание; 
строить устное монологическое высказывание на определенную тему, на основе наблюдения с соблюдением 
орфоэпических норм, правильной интонации; 
устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или услышанного текста. 
Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий способствует формированию 
умений: 
планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 
выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий способствует формированию умений: 
устанавливать с помощью учителя причины успеха (неудач) при выполнении заданий по русскому языку; 
корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при выделении в слове 
корня и окончания, при списывании текстов и записи под диктовку. 
Совместная деятельность способствует формированию умений: 
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. 

Содержание обучения в 3 классе. 
Сведения о русском языке. 
Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка: наблюдение, 
анализ, лингвистический эксперимент. 
Фонетика и графика. 
Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный ударный (безударный); согласный твердый (мягкий), 
парный (непарный); согласный глухой (звонкий), парный (непарный); функции разделительных мягкого и 
твердого знаков, условия использования на письме разделительных мягкого и твердого 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 
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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 имен существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 
Изменение имен существительных по падежам и числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го 
склонения. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. 
Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость формы имени 
прилагательного от формы имени существительного. Изменение имен прилагательных по родам, числам и 
падежам (кроме имен прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение имен 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. Неопределенная форма глагола. Настоящее, 
будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, числам. Род глаголов в прошедшем 
времени. 
Частица не, ее 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 распространенные и нераспространенные. 
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 твердый знак; 
непроизносимые согласные в корне слова; 
мягкий знак после шипящих на конце имен существительных; 
безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных (на уровне наблюдения); 
безударные гласные в падежных окончаниях имен 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. 
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Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 
Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения. 
Изучение русского языка в 3 классе способствует работе над рядом метапредметных результатов: 
познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 
регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 
Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют 
формированию умений: 
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 определенному 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 как часть познавательных универсальных учебных действий 
способствуют формированию умений: 
определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе предложенных учителем 
критериев; 
с помощью учителя формулировать цель изменения текста, планировать действия по 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 трех 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 как часть познавательных универсальных учебных действий способствует 
формированию умений: 
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. 
Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий способствует формированию умений: 
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. 
Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий способствует формированию 
умений планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать последовательность 
выбранных действий. 
Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий способствует формированию умений: 
устанавливать причины успеха (неудач) при выполнении заданий по русскому языку; 
корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при выделении в слове 
корня и окончания, при определении части речи, члена предложения при списывании текстов и записи под 
диктовку. 
Совместная деятельность способствует формированию умений: 
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных 
задачах) при выполнении коллективного мини-исследования или проектного задания на основе 
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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. 
Содержание обучения в 4 классе. 
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. Звуко-
буквенный разбор слова (по отработанному алгоритму). 
Орфоэпия. 
Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; 
ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном 
перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 
Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного произношения слов.  
Лексика. 
Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, 
устаревших слов (простые случаи). 
Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 
Состав слова (морфемика). 
Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 
приставки, суффикса (повторение изученного). 
Основа слова. 
Состав неизменяемых слов (ознакомление). 
Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление). 
Морфология. 
Части речи самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Склонение имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья 
типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе; а также кроме собственных имен 
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 имен 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). I и II 
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, ее значение (повторение). 
Синтаксис. 
Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий; виды 
предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и побудительные); виды 
предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь между словами в 
словосочетании и предложении (при помощи смысловых вопросов); распространенные и 
нераспространенные предложения (повторение изученного). 
Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и. Интонация 
перечисления в предложениях с однородными членами. 
Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: сложносочиненные с союзами и, а, 
но; бессоюзные сложные предложения (без называния терминов). 
20.9.7. Орфография и пунктуация. 
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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 имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья 
типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных имен 
существительных на -ов, -ин, -ий); 
безударные падежные окончания имен 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, соединенными союзами и, а, но и без союзов. 
Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение). 
Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 
20.9.8. 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 учетом 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. 
20.9.9. Изучение русского языка в 4 классе способствует работе над рядом метапредметных результатов: 
познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 
регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 
20.9.9.1. Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий 
способствуют формированию умений: 
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 определенному признаку (например, время, спряжение); 
объединять предложения по определенному признаку, самостоятельно устанавливать этот признак; 
классифицировать предложенные языковые единицы; 
устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 
ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределенная форма, однородные члены 
предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой. 
Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий 
способствуют формированию умений: 
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); 
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 
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 как часть познавательных универсальных учебных действий способствует 
формированию умений: 
выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в поисках информации, 
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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 ее проверки; 
соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поиске для выполнения заданий по 
русскому языку информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий способствует формированию умений: 
воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства для выражения эмоций в 
соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при обобщении результатов 
наблюдения за орфографическим материалом; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование), определяя необходимый в 
данной речевой ситуации тип текста; 
готовить небольшие публичные выступления; 
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий способствует формированию 
умений: 
самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
выстраивать последовательность выбранных действий; 
предвидеть трудности и возможные ошибки. 
Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий способствует формированию умений: 
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 нее; 
адекватно принимать оценку своей работы. 
Совместная деятельность способствует формированию умений: 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять 
роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
ответственно выполнять свою часть работы; 
оценивать свой вклад в общий результат; 
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, планы, идеи. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне начального общего 
образования. 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у обучающегося будут 
сформированы следующие личностные результаты: 
1) гражданско-патриотического воспитания: 
становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение русского языка, 
отражающего историю и культуру страны; 
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли русского языка 
как государственного языка Российской Федерации и языка 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 идет 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 отраженных в текстах, с которыми идет работа на уроках русского языка; 
2) духовно-нравственного воспитания: 
осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 
признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием адекватных 
языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 
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неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 
людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 
3) эстетического воспитания: 
уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 
традициям и творчеству своего и других народов; 
стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и 
самовыражения; 
4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной информации в процессе 
языкового образования; 
бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых 
способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 
5) трудового воспитания: 
осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из текстов, с 
которыми идет работа на уроках русского языка), интерес к различным профессиям, возникающий при 
обсуждении примеров из текстов, с которыми идет работа на уроках русского языка; 
6) экологического воспитания: 
бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 
неприятие действий, приносящих вред природе; 
7) ценности научного познания: 
первоначальные представления о научной картине мира, в том числе первоначальные представления о 
системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира; 
познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании, в 
том числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность и самостоятельность в его 
познании. 
В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у обучающегося будут 
сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 
учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 
универсальных учебных действий: 
сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать основания для 
сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и 
другое); устанавливать аналогии языковых единиц; 
объединять объекты (языковые единицы) по определенному 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. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 
с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 
сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее целесообразный (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 проведенного 
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. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных 
универсальных учебных действий: 
выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой информации, 
для уточнения; 
согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном 
источнике: в словарях, справочниках; 
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 
учителем способа ее проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 
соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) правила 
информационной безопасности при поиске информации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 
синонимах слова); 
анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 
задачей; 
понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно создавать 
схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 
универсальных учебных действий: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 
знакомой среде; 
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 
признавать возможность существования разных точек зрения; 
корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) 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. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных 
универсальных учебных действий: 
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
выстраивать последовательность выбранных действий. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части регулятивных 
универсальных учебных действий: 
устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 
корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 
соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, 
использованию языковых единиц; 
находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и 
пунктуационную ошибку; 
сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по 
предложенным критериям. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 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 ее 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 изучения русского языка. К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 
различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 
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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 твердые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 
различать понятия "звук" и "буква"; 
определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без стечения согласных); 
определять в слове ударный слог; 
обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; 
правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности букв русского 
алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 
писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, соединения букв, 
слова; 
применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; знаки препинания 
в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква в начале 
предложения и в именах собственных (имена и фамилии людей, клички животных); перенос слов по слогам 
(простые случаи: слова из слогов типа "согласный + гласный"); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 
положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 
орфографическом словаре учебника); 
правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объемом не более 25 
слов; 
писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3 - 5 слов, тексты объемом не 
более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 
находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
понимать прослушанный текст; 
читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в соответствии со 
знаками препинания в конце предложения; 
находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 
составлять предложение из набора форм слов; 
устно составлять текст из 3 - 5 предложений по сюжетным картинкам и на основе наблюдений; 
использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 
Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:  
осознавать язык как основное средство общения; 
характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: согласный парный 
(непарный) по твердости (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 учетом функций букв е, ё, ю, 
я; 
обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине слова; 
находить однокоренные слова; 
выделять в слове корень (простые случаи); 
выделять в слове окончание; 
выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и уточнять значение по 
учебным словарям; выявлять случаи употребления синонимов и антонимов (без называния терминов); 
распознавать слова, отвечающие на вопросы "кто?", "что?"; 
распознавать слова, отвечающие на вопросы "что делать?", "что сделать?" и другие; 
распознавать слова, отвечающие на вопросы "какой?", "какая?", "какое?", "какие?"; 
определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 
применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч; проверяемые 
безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяемые 
гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, 
отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; раздельное написание предлогов 
с именами существительными, разделительный мягкий знак; 
правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объемом не более 50 
слов; 
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писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объемом не более 45 слов 
с учетом 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 определенную 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 объемом 30 - 45 слов с опорой на вопросы; 
объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия в процессе 
решения учебных задач. 
Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:  
объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 
характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным параметрам; 
производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без транскрибирования); 
определять функцию разделительных мягкого и твердого знаков в словах; устанавливать соотношение 
звукового и буквенного состава, в том числе с учетом функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, 
в словах с непроизносимыми согласными; 
различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать однокоренные слова и слова с 
омонимичными корнями (без называния термина); различать однокоренные слова и синонимы; 
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс; 
выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы к словам разных 
частей речи; 
распознавать слова, употребленные в прямом и переносном значении (простые случаи); 
определять значение слова в тексте; 
распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имен существительных: род, 
число, падеж; склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 
распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имен прилагательных: род, 
число, падеж; 
изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в соответствии с 
падежом, числом и родом имен 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 распространенные и нераспространенные 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 твердый знак; мягкий знак после 
шипящих на конце имен существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами;  
правильно списывать слова, предложения, тексты объемом не более 70 слов; 
писать под диктовку тексты объемом не более 65 слов с учетом изученных правил правописания; 
находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 
формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) информации простые выводы (1 - 2 
предложения); 
строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3 - 5 предложений на определенную тему, по 
результатам наблюдений) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; создавать 



25 
 

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. 
Предметные результаты изучения русского языка. 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 звуко-буквенный 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 определенной части речи (в объеме изученного) по комплексу 
освоенных грамматических признаков; 
определять грамматические признаки имен существительных: склонение, род, число, падеж; проводить 
разбор имени существительного как части речи; 
определять грамматические признаки имен прилагательных: род (в единственном числе), число, падеж; 
проводить разбор имени прилагательного как части речи; 
устанавливать (находить) неопределенную форму глагола; определять грамматические признаки глаголов: 
спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем времени в 
единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); 
проводить разбор глагола как части речи; 
определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, число, род (у 
местоимений 3-го 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 распространенные и нераспространенные предложения; 
распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными членами; 
использовать предложения с однородными членами в речи; 
разграничивать простые распространенные и сложные предложения, состоящие из двух простых 
(сложносочиненные с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 
составлять простые распространенные и сложные предложения, состоящие из двух простых 
(сложносочиненные 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 имен существительных (кроме 
существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе, а 
также кроме собственных имен существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имен 
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, соединенными союзами и, а, но и без союзов;  
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правильно списывать тексты объемом не более 85 слов; 
писать под диктовку тексты объемом не более 80 слов с учетом изученных правил правописания; 
находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные правила, описки; 
осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); выбирать адекватные 
языковые средства в ситуации общения; 
строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4 - 6 предложений), соблюдая 
орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 
создавать небольшие устные и письменные тексты (3 - 5 предложений) для конкретной ситуации 
письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и другие); 
определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с опорой на тему или 
основную мысль; 
корректировать порядок предложений и частей текста; 
составлять план к заданным текстам; 
осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 
осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 
писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 
осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать устно и письменно простые 
выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в 
тексте информацию; осуществлять ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей;  
объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия; 
уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа верифицированных 
электронных ресурсов, включенных в федеральный перечень. 

Рабочая программа по учебному предмету "Литературное чтение". 
Программа по литературному чтению на уровне начального общего образования составлена на основе 
требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 
ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, сформулированные в федеральной программе воспитания. 
Литературное чтение - один из ведущих учебных предметов уровня начального общего образования, который 
обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, необходимого 
для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает 
основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся. 
Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной литературы, обеспечить 
формирование навыков смыслового чтения, способов и приемов работы с различными видами текстов и 
книгой, знакомство с детской литературой и с учетом этого направлен на общее и литературное развитие 
обучающегося, реализацию творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение 
преемственности в изучении систематического курса литературы. 
Приоритетная цель обучения литературному чтению - становление грамотного читателя, мотивированного к 
использованию читательской деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего роль 
чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или 
прочитанное произведение. 
Приобретенные 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, 
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обеспечивающей понимание и использование информации для решения учебных задач. 
Программа по литературному чтению представляет вариант распределения предметного содержания по 
годам обучения с характеристикой планируемых результатов. Содержание программы по литературному 
чтению раскрывает следующие направления литературного образования обучающегося: речевая и 
читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 
В основу отбора произведений для литературного чтения положены общедидактические принципы обучения: 
соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия обучающимися фольклорных 
произведений и литературных текстов; представленность в произведениях нравственно-эстетических 
ценностей, культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся представителей 
мировой детской литературы. 
Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению является представленность 
разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование функциональной 
литературной грамотности обучающегося, а также возможность достижения метапредметных результатов, 
способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов 
учебного плана начального общего образования. 
Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, метапредметные результаты 
за период обучения, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне 
начального общего образования. 
Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному предмету "Литература", который 
изучается на уровне основного общего образования. 
Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается вводным интегрированным учебным 
курсом "Обучение грамоте" (рекомендуется 180 часов: русского языка 100 часов и литературного чтения 80 
часов). Содержание литературного чтения, реализуемого в период обучения грамоте, представлено в 
программе по русскому языку. После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение русского 
языка и литературного чтения. На литературное чтение в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель (40 
часов), для изучения литературного чтения во 2 - 4 классах рекомендуется отводить по 136 часов (4 часа в 
неделю в каждом классе). 
 
Содержание обучения в 1 классе. 
Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста произведений художественной  
литературы и устного народного творчества (не менее четырех 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 чем 
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 трех-четырех 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 ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение 
нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению 
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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. Загадки средство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы проявление народной 
мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил. 
 Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 
Произведения о братьях наших меньших (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 "Еж", Н.И. 
Сладков "Лисица и Еж" 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 
ребенку, 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 трех 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. 
Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 
универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 
Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют 
формированию умений: 
читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и 
небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения; 
понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста; 
ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, тема, идея, заголовок, 
содержание произведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, герой, рассказ, стихотворение (в 
пределах изученного); 
различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки (фольклорная и 
литературная), стихотворение, рассказ); 
анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в произведении, 
характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку его поступкам, задавать вопросы 
по фактическому содержанию; 
сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствует 
формированию умений: 
понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных видах зрительного 
искусства (фильм, спектакль и другие); 
соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, которые соответствуют 
иллюстрации. 
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы; 
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участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: слушать собеседника, отвечать 
на вопросы, высказывать свое отношение к обсуждаемой проблеме; 
пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, рисунки, предложенный план;  
объяснять своими словами значение изученных понятий; 
описывать свое настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов. 
Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости обращаться за помощью к 
учителю; 
проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения; 
с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении читательской деятельности. 
Совместная деятельность способствует формированию умений: 
проявлять желание работать в парах, небольших группах; 
проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно выполнять свою часть 
работы. 
 

Содержание обучения во 2 классе. 
О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трех 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 фольклорные произведения, 
скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, "перевертыш событий" 
как основа построения небылиц. Ритм и счет 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 времен года). Средства выразительности при описании природы: сравнение 
и эпитет. Настроение, которое создает 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 "Поет зима - аукает...", И.З. Суриков "Лето" и другие. 
О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении (расширение круга чтения: не 
менее четырех 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). 
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Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: "бродячие" сюжеты (произведения 
по выбору, не менее четырех). Фольклорная основа авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, 
особенностей языка. Тема дружбы, взаимопомощи в произведениях зарубежных авторов (снять). 
Составление плана произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии 
содержания произведения. 
Произведения для чтения: народная сказка "Золотая рыбка", А.С. Пушкин "Сказка о рыбаке и рыбке", 
народная сказка "Морозко", В.Ф. Одоевский "Мороз Иванович", В.И. Даль "Девочка Снегурочка" и другие. 
О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, загадки, сказки, басни, 
рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти авторов). Дружба людей и животных - тема 
литературы (произведения Е.И. Чарушина, В.В. Бианки, С.В. Михалкова, Б.С. Житкова, М.М. Пришвина и 
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 утенок", 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 
защищенность 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. 
Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 
универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 
Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 
действий способствуют формированию умений: 
читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и 
небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 
сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной природе, о детях, о 
животных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам (произведения устного народного творчества, 
сказка (фольклорная и литературная), рассказ, басня, стихотворение); 
характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного творчества, литературная 
сказка, рассказ, басня, стихотворение); 
анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль произведения, находить в 
тексте слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать его поступки, сравнивать героев по 
предложенному алгоритму, устанавливать последовательность событий (действий) в сказке и рассказе;  
анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), находить в тексте сравнения, 
эпитеты, слова в переносном значении, объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и по 
словарю. 
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствует 
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формированию умений: 
соотносить иллюстрации с текстом произведения; 
ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, каталогу на основе 
рекомендованного списка; 
по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему и содержание книги; 
пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, дополнять ответы других 
участников, составлять свои вопросы и высказывания на заданную тему; 
пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 
обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) простые выводы на основе 
прочитанного (прослушанного) произведения; 
описывать (устно) картины природы; 
сочинять по аналогии с прочитанным загадки, рассказы, небольшие сказки; 
участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных произведений. 
Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
оценивать свое эмоциональное состояние, возникшее при прочтении (слушании) произведения;  
удерживать в памяти последовательность событий прослушанного (прочитанного) текста; 
контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении (слушании) произведения;  
проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 
Совместная деятельность способствует формированию умений: 
выбирать себе партнеров по совместной деятельности; 
распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий результат работы. 

Содержание обучения в 3 классе. 
О Родине и ее истории. Любовь к Родине и ее история важные темы произведений литературы 
(произведения одного - двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, сопричастность к прошлому и 
настоящему своей страны и родного края главные идеи, нравственные ценности, выраженные в 
произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов 
XIX и XX 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 Ю.А. Васнецова, И.Я. Билибина, В.М. Конашевич). 
Отражение в сказках народного быта и культуры. Составление плана сказки. 
Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание картин природы как 
способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный песенный сказ о важном историческом 
событии. Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевность исполнения, выразительность), 
характеристика главного героя (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин 
как героического песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в 
былине и представление в современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам 
фольклорного произведения. 
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. 
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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, прием повтора как основа изменения сюжета. Связь пушкинских 
сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской 
сказки. И.Я. Билибин - иллюстратор сказок А.С. Пушкина. 
Произведения для чтения: А.С. Пушкин "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди", "В тот год осенняя погода...", "Опрятней модного 
паркета..." и другие (по выбору). 
Творчество И.А. Крылова. Басня произведение-поучение, которое помогает увидеть свои и чужие недостатки. 
Иносказание в баснях. И.А. Крылов великий русский баснописец. Басни И.А. Крылова (не менее двух): 
назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование крылатых 
выражений в речи. 
Произведения для чтения: И.А. Крылов "Ворона и Лисица", "Лисица и виноград", "Мартышка и очки" и другие 
(по выбору). 
Картины природы в произведениях поэтов и писателей XIX - XX 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, ее 
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 поет, глаза прищуря", 
"Мама! Глянь-ка из окошка...", А.Н. Майков "Осень", С.А. Есенин "Береза", 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 трех произведений). Рассказ как повествование: связь содержания с реальным событием. 
Структурные части произведения (композиция): начало, завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как 
часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие 
лица, различение рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текста-описания, текста-
рассуждения. 
Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Лебеди", "Зайцы", "Прыжок", "Акула" и другие. 
Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг чтения: произведения В.М. 
Гаршина, М. Горького, И.С. Соколова-Микитова и 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 четырех 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 "Приемыш", А.И. Куприн "Барбос и Жулька" 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-трех авторов). Основные события сюжета, 
отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 
Произведения для чтения: Л. Пантелеев "На ялике", А. Гайдар "Тимур и его команда" (отрывки), Л. Кассиль и 
другие (по выбору). 
Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористического произведения. 
Средства выразительности текста юмористического содержания: преувеличение. Авторы юмористических 
рассказов (не менее двух произведений): 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 "Веселая 
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семейка" (1 - 2 рассказа из цикла) и другие (по выбору). 
Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух - трех 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 утенок", 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 
учетом учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). 
Правила юного читателя. Книга как особый вид искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, 
знакомство с рукописными книгами. 
Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: 
познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 
регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 
Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 
действий способствуют формированию умений: 
читать доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения (без 
отметочного оценивания); 
различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и авторские произведения;  
анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и главную мысль, делить текст 
на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод, определять композицию произведения, 
характеризовать героя; 
конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную последовательность; 
сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; произведения одного жанра, но 
разной тематики; 
исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров (портрет, пейзаж, интерьер). 
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют 
формированию умений: 
сравнивать информацию словесную (текст), графическую или изобразительную (иллюстрация), звуковую 
(музыкальное произведение); 
подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и изобразительного искусства по 
тематике, настроению, средствам выразительности; 
выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
читать текст с разными интонациями, передавая свое отношение к событиям, героям произведения; 
формулировать вопросы по основным событиям текста; 
пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица); 
выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее настроение; 
сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 
Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 
принимать цель чтения, удерживать ее в памяти, использовать в зависимости от учебной задачи вид чтения, 
контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 
оценивать качество своего восприятия текста на слух; 
выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и результата деятельности, при 
необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 
Совместная деятельность способствует формированию умений: 
участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчиненного, соблюдать равноправие и 
дружелюбие; 
в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать (драматизировать) 
несложные произведения фольклора и художественной литературы; выбирать роль, договариваться о манере 
ее исполнения в соответствии с общим замыслом; 
осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части работы, оценивать 
свой вклад в общее дело. 
 

Содержание обучения в 4 классе. 
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О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в стихотворных и 
прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и XX веков (по выбору, не менее четырех, 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 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, Алеши 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, Алеше 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, 
метафора) на примере 2 - 3 произведений. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах: "Сказка о мертвой 
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 мертвой 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 трех). Развитие событий в басне, ее герои (положительные, отрицательные). 
Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, темы и герои, особенности языка. 
Произведения для чтения: Крылов И.А. "Стрекоза и муравей", "Квартет", И.И. Хемницер "Стрекоза", Л.Н. 
Толстой "Стрекоза и муравьи" и другие. 
Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М.Ю. Лермонтова (не менее трех). 
Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как 
"свернутое" сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. Переносное значение слов в 
метафоре. Метафора в стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 
Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов "Утес", "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 "Конек-Горбунок", С.Т. Аксаков 
"Аленький цветочек" и другие. 
Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX - XX веков. Лирика, лирические произведения как 
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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 приемы создания 
художественного образа в лирике. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, 
антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому 
произведению. 
Произведения для чтения: В.А. Жуковский "Загадка", И.С. Никитин "В синем небе плывут над полями...", Ф.И. 
Тютчев "Как неожиданно и ярко", А.А. Фет "Весенний дождь", Е.А. Баратынский "Весна, весна! Как воздух 
чист"..", И.А. Бунин "Листопад" (отрывки) и другие (по выбору). 
Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трех 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 трех 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", С.А. Есенин "Лебедушка", К.Г. 
Паустовский "Корзина с еловыми шишками" и другие (по выбору). 
Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трех 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 Темы" (отдельные 
главы), М.М. Зощенко "О Леньке 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, художественная, справочно-иллюстративный материал. Типы книг 
(изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные 
издания. Работа с источниками периодической печати. 
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. 
Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 
действий способствуют формированию умений: 
читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и 
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небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения (без отметочного оценивания);  
читать про себя (молча), оценивать свое чтение с точки зрения понимания и запоминания текста;  
анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и 
главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь между событиями, 
эпизодами текста; 
характеризовать героя и давать оценку его поступкам; 
сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, самостоятельно выбирать критерий 
сопоставления героев, их поступков (по контрасту или аналогии); 
составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 
последовательность; 
исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, 
метафора), описания в произведениях разных жанров (пейзаж, интерьер), выявлять особенности 
стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют 
формированию умений: 
использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в соответствии с 
учебной задачей; 
характеризовать книгу по ее элементам (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации, 
примечания и другое); 
выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы к учебным и 
художественным текстам; 
пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 
рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его произведениях; 
оценивать мнение авторов о героях и свое отношение к ним; 
использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений; 
сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по наблюдениям, на заданную 
тему. 
Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 
понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно организовывать 
читательскую деятельность во время досуга; 
определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 
оценивать выступление (свое и одноклассников) с точки зрения передачи настроения, особенностей 
произведения и героев; 
осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины возникших ошибок и 
трудностей, проявлять способность предвидеть их в предстоящей работе. 
Совместная деятельность способствует формированию умений: 
участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации (читать по ролям, 
разыгрывать сценки); 
соблюдать правила взаимодействия; 
ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, оценивать свой вклад в 
общее дело. 
 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на уровне начального общего 
образования. 

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: 
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1) 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. 
2) духовно-нравственное воспитание: 
освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, уважения, любви, 
доброжелательности и других моральных качеств к родным и другим людям, независимо от их 
национальности, социального статуса, вероисповедания; 
осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произведений в 
ситуации нравственного выбора; 
выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации 
литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 
людям. 
3) 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 свое отношение в 
разных видах художественной деятельности; 
приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки произведений 
фольклора и художественной литературы; 
понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих 
художественный образ. 
4) трудовое воспитание: 
осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение 
к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 
профессиям. 
5) экологическое воспитание: 
бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, отраженных в 
литературных произведениях; 
неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 
6) ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание важности 
слова как средства создания словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей 
автора; 
овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; 
потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литературы, развитие 
познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в познании 
произведений фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 
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. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 
универсальных учебных действий: 
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. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 
определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 
предложенных учителем вопросов; 
формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 
сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 
критериев); 
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 
наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 
ситуациях. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных 
универсальных учебных действий: 
выбирать источник получения информации; 
находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно заданному 
алгоритму; 
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 
учителем способа ее проверки; 
соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила информационной 
безопасности при поиске информации в информационно-коммуникационной сети "Интернет"; 
анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 
задачей; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 
универсальных учебных действий: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 
знакомой среде; 
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 
признавать возможность существования разных точек зрения; 
корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
готовить небольшие публичные выступления; 
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных 
универсальных учебных действий: 
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
выстраивать последовательность выбранных действий. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части регулятивных 
универсальных учебных действий: 
устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных 
задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 
промежуточных шагов и сроков; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять 
роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
ответственно выполнять свою часть работы; 
оценивать свой вклад в общий результат; 
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выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
выстраивать последовательность выбранных действий. 
Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 
понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных ситуациях: 
отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в художественных произведениях 
отражение 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 
объему 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 учетом рекомендованного учителем 
списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 
обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в соответствии с учебной 
задачей. 
Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения во 2 классе обучающийся 
научится: 
объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных ситуациях: 
переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам 
чтения (изучающее, 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 объему 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); 
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описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и выражения его чувств, 
оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь; 
между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения по предложенным 
критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 
объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в тексте 
примеры использования слов в прямом и переносном значении; 
осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, тема, идея, 
заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 
участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: понимать жанровую 
принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, подтверждать свой ответ примерами 
из текста; 
пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, от третьего лица; 
читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие 
эпизоды из произведения; 
составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 предложений); 
сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 
ориентироваться в книге и (или) учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, предисловию, 
условным обозначениям; 
выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, используя картотеки, 
рассказывать о прочитанной книге; 
использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в соответствии с учебной 
задачей. 
Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 
отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художественной литературы, 
находить в фольклоре и литературных произведениях 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 объему 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 учетом 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 учетом рекомендательного списка, используя картотеки, 
рассказывать о прочитанной книге; 
использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные образовательные и 
информационные ресурсы, включенные в федеральный перечень. 
Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 
осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего развития личности 
человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной 
культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 
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 объему прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без 
отметочного оценивания); 
читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений; 
различать художественные произведения и познавательные тексты; 
различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, 
рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 
понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: 
отвечать и формулировать вопросы (в том числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным 
текстам; 
различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, 
народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить примеры 
произведений фольклора разных народов России; 
соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 
стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России и стран мира;  
владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль, 
последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 
характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характеристики персонажей, 
выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного 
произведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать 
собственное отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев (портрет) и 
выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, 
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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 учетом 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 учетом рекомендательного списка, используя картотеки, 
рассказывать о прочитанной книге; 
использовать справочную литературу, электронные образовательные и информационные ресурсы 
информационно-коммуникационной сети "Интернет" (в условиях контролируемого входа), для получения 
дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

Рабочая программа по учебному предмету "Окружающий мир". 
Программа по окружающему миру на уровне начального общего образования составлена на основе 
требований к результатам освоения ООП НОО, представленных в ФГОС НОО и федеральной программы 
воспитания. 
Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном мире, обществе и 
взаимодействии людей в нем, соответствует потребностям и интересам обучающихся на уровне начального 
общего образования и направлено на достижение следующих целей: 
формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нем человека на основе целостного взгляда на 
окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение естественнонаучных, 
обществоведческих, нравственно-этических понятий, представленных в содержании данного учебного 
предмета; 
формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, приверженности здоровому 
образу жизни; 
развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной практике, 
связанной как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), 
так и с творческим использованием приобретенных знаний в речевой, изобразительной, художественной 
деятельности; 
духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание своей 
принадлежности к Российскому государству, определенному этносу; 
проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Российской Федерации; 
освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и 
правил построения взаимоотношений в социуме; 
обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребенка к социализации на основе 
принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к 
природе в соответствии с экологическими нормами поведения; 
становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, 
уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 
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Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения окружающему миру 
является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в среде 
обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: "Человек и природа", 
"Человек и общество", "Человек и другие люди", "Человек и познание". Важнейшей составляющей всех 
указанных систем является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся 
навыков здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть 
результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации. 
Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлен на основе следующих ведущих идей: 
раскрытие роли человека в природе и обществе; 
освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: "Человек и природа", "Человек и 
общество", "Человек и другие люди", "Человек и его самость", "Человек и познание". 
Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира, - 270 часов (два часа в неделю в 
каждом классе): 1 класс - 66 часов, 2 класс - 68 часов, 3 класс - 68 часов, 4 класс - 68 часов. 
 

Содержание обучения в 1 классе. 
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 - учеба, 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 населенного 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. 
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 информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (электронный дневник и 
электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого доступа в информационно-
телекоммуникационную сеть "Интернет". 
Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 
универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 
Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют 
формированию умений: 
сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в живой природе от 
состояния неживой природы; 
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приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, птицы), называть 
главную особенность представителей одной группы (в пределах изученного); 
приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать различия во внешнем 
виде. 
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствует 
формированию умений: 
понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, иллюстраций, видео, таблицы; 
соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы участников; 
уважительно относиться к разным мнениям; 
воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, ее 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 свое отношение к природным 
явлениям; 
сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 
Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа жизни (выполнение 
режима, двигательная активность, закаливание, безопасность использования бытовых электроприборов); 
оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими детьми, выполнять 
самооценку; 
анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организации учебной 
работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования электро- и газовыми приборами. 
Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать правила общения в совместной 
деятельности: договариваться, справедливо распределять работу, определять нарушение правил 
взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие конфликты. 
 

Содержание обучения во 2 классе. 
Человек и общество. 
Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Россия и ее 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. 
Звезды и созвездия, наблюдения звездного 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, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 
Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного поведения на природе. 
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Правила безопасной жизнедеятельности. 
Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной активности) и 
рациональное питание (количество приемов 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 приемах пищи и на пришкольной территории), в 
быту, на прогулках. Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на 
остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на общественном 
транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. Правила поведения при пользовании компьютером. 
Безопасность в информационно-коммуникационной сети "Интернет" (коммуникация в мессенджерах и 
социальных группах) в условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 
"Интернет". 
Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 
универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 
Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют  
формированию умений: 
ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение); 
определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твердое, 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 как часть познавательных универсальных учебных действий способствует 
формированию умений: 
различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально; 
читать информацию, представленную в схеме, таблице; 
используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 
соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
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, занесенных в Красную книгу России (на примере своей местности); 
описывать современные события от имени их участника. 
Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 
контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по решению учебной задачи; 
оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников, спокойно, без обид 
принимать советы и замечания. 
Совместная деятельность способствует формированию умений: 
строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с правилами поведения, 
принятыми в обществе; 
оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, проявления терпения и 
уважения к собеседнику; 
проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ (вода, молоко, сахар, 
соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в общее дело; 
определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их разрешения. 
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Содержание обучения в 3 классе. 

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. Твердые 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, ее 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, ее состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 
Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы съедобные и 
несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей 
среды. Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания растений. Роль растений в 
природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Условия, необходимые для жизни 
растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения родного 
края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Охрана растений. 
Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей среды. 
Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности питания животных. Цепи питания. 
Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни 
людей, бережное отношение человека к животным. Охрана животных. Животные родного края, их названия, 
краткая характеристика на основе наблюдений. 
Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения - пища и укрытие для 
животных; животные - распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 
сообщества. Природные сообщества родного края (2 - 3 примера на основе наблюдений). Правила 
нравственного поведения в природных сообществах. 
Человек - часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 
жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 
Правила безопасной жизнедеятельности. 
Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы), закаливание и 
профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. Безопасность во дворе 
жилого дома (правила перемещения внутри двора и пересечения дворовой проезжей части, безопасные 
зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры 
жилого дома, предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира 
железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, 
безопасное поведение в вагоне, на борту самолета, судна; знаки безопасности). Безопасность в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (ориентирование в признаках мошеннических 
действий, защита персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах и социальных группах) 
в условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 
Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: 



47 
 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 
регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 
Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 
действий способствуют формированию умений: 
проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение животных) по 
предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе результатов совместных с 
одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы; 
устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями жизни 
животного; 
определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и отношения между 
объектами и явлениями; 
моделировать цепи питания в природном сообществе; 
различать понятия "век", "столетие", "историческое время"; 
соотносить историческое событие с датой (историческим периодом). 
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствует 
формированию умений: 
понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и интересную информацию о 
природе нашей планеты; находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить их названия; находить на 
карте нашу страну, столицу, свой регион; 
читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображенными объектами; 
находить по предложению учителя информацию в разных источниках: текстах, таблицах, схемах, в том числе в 
информационно-коммуникационной сети "Интернет" (в условиях контролируемого входа); 
соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде. 
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характеристикой: 
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 способствуют формированию умений: 
планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при небольшой помощи 
учителя); 
устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои действия. 
Совместная деятельность способствует формированию умений: 
участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), подчиненного; 
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 учетом этики общения. 
 

Содержание обучения в 4 классе. 
Человек и общество. 
Конституция - Основной закон Российской Федерации. 
Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Президент Российской Федерации - глава 
государства. Политико-административная карта России. Общая характеристика родного края, важнейшие 
достопримечательности, знаменитые соотечественники. 
Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и 
характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовных 
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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 времен 
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). Водоемы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река 
как водный поток; использование рек и водоемов человеком. Крупнейшие реки и озера России, моря, 
омывающие ее берега, океаны. Водоемы 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 учетом транспортной инфраструктуры города; правила 
безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного 
поведения велосипедиста с учетом дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста, 
правила использования самоката и других средств индивидуальной мобильности. Безопасность в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (поиск достоверной информации, опознавание 
государственных образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях 
контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 
Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: 
познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 
регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 
Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 
действий способствуют формированию умений: 
устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 
конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания; 
моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма поверхности); 
соотносить объекты природы с принадлежностью к определенной природной зоне; 
классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 
определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 
предложенных учителем вопросов. 
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствует 
формированию умений: 
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использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; оценивать объективность 
информации, учитывать правила безопасного использования электронных образовательных и 
информационных ресурсов; 
использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, справочники, 
энциклопедии, в том числе и информационно-телекомуникационную сеть "Интернет" (в условиях 
контролируемого выхода); 
делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе дополнительной информации, 
подготавливать презентацию, включая в нее иллюстрации, таблицы, диаграммы. 
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, соотечественник, берестяная 
грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного природного и культурного наследия; 
характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем органов; объяснять 
особую роль нервной системы в деятельности организма; 
создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия организма вредных привычек; 
описывать ситуации проявления нравственных качеств: отзывчивости, доброты, справедливости и 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). 
Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; 
предвидеть трудности и возможные ошибки; 
контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия при 
необходимости; 
адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками; 
находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. 
Совместная деятельность способствует формированию умений: 
выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей: руководителя, подчиненного, 
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 на уровне начального общего 
образования. 

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: 
1) гражданско-патриотического воспитания: 
становление ценностного отношения к своей Родине - России; понимание особой роли многонациональной 
России в современном мире; 
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 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; 
2) духовно-нравственного воспитания: 
проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их 
индивидуальности; 
принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил межличностных 
отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности; 
применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие любых 
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форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям; 
3) эстетического воспитания: 
понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, проявление 
уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, традициям и творчеству 
своего и других народов; 
использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах 
художественной деятельности. 
4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни; 
выполнение правил безопасного поведения в окружающей среде (в том числе информационной); 
приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к физическому и 
психическому здоровью; 
5) 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; 
6) экологического воспитания: 
осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бережного 
отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред; 
7) 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. 
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. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 
универсальных учебных действий: 
понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды обитания), проявлять 
способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 
на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать 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 определенному 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. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 
проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому предположению) 
наблюдения, несложные опыты; 
проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 
определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (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 проведенного 
наблюдения (опыта, измерения, исследования). 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных 
универсальных учебных действий: 
использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения информации с 
учетом 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 ее 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 (отчет, выступление, высказывание) и графическом 
виде (рисунок, схема, диаграмма). 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 
универсальных учебных действий: 
в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников; 
признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать 
свое мнение; приводить доказательства своей правоты; 
соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к собеседнику; 
использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, социальной жизни, 
взаимоотношениях и поступках людей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной работы, 
подкреплять их доказательствами; 
находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явлениях природы, 
событиях социальной жизни; 
готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и 
другое) к тексту выступления. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных 
универсальных учебных действий: 
планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению учебной задачи; 
выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля и самооценки как части 
регулятивных универсальных учебных действий: 
осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 
находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 
корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью 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. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 
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; 
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ответственно выполнять свою часть работы. 
Предметные результаты изучения окружающего мира. 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 населенного 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 распространенные в родном крае дикорастущие и культурные 
растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена года; деревья, кустарники, 
травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные 
признаки; 
применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 
проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные наблюдения (в 
том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения (в том числе вести счет 
времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руководством учителя; 
использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 
оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; правила поведения 
в быту, в общественных местах; 
соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и опытов; безопасно 
пользоваться бытовыми электроприборами; 
соблюдать правила 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. 
Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:  
находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и его главный город; 
узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего региона; 
проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов, 
государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 
распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их 
в окружающем мире; 
приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; 
важных событий прошлого и настоящего родного края; 
трудовой деятельности и профессий жителей родного края; 
проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с природными объектами, 
измерения; 
приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, 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 звезды, 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 развернутые 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 
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транспорта и метро; 
соблюдать режим дня и питания; 
безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в информационно-
коммуникационную сеть "Интернет"; 
безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя (при необходимости). 
Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:  
различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 
проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 
проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов; 
соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 
приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей родного края; 
столицы России, городов РФ с богатой 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 развернутые 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. 
Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:  
проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов, 
государственным символам России; 
соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 
показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, равнины, реки, 
озера, 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 
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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 времен 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 развернутые 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 
населенного пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры 
(музеях, библиотеках и других); 
соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других средствах 
индивидуальной мобильности; 
осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной информации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 
соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных образовательных и 
информационных ресурсов. 

Содержание и планируемые результаты классного часа «Разговоры о важном» 
Содержание курса внеурочной деятельности классного часа «Разговор о важном» 
1 - 4 класс 
         Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через изучение 
центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, нравственность, экология. 
         Основные задачи: 
-воспитание  активной  гражданской позиции, духовно-нравственное  и патриотическое воспитание на основе  
национальных ценностей; 
-совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений; 
-повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и сохранению истории и 
культуры родного края, России; 
-развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обеспечивающих 
успешность участия в коллективной деятельности; 
-формирование культуры поведения в информационной среде. 
         Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирование у обучающихся ценностных 
установок, в числе которых – созидание, патриотизм и стремление к межнациональному единству. Темы 
занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, традиционным праздникам, 
годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, писателей, государственных деятелей и деятелей 
культуры: 

День знаний 
Наша страна – Россия 
165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского 
День учителя 
День пожилого человека 
День отца 
День музыки 

День снятия блокады Ленинграда 
160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 
День российской науки 
Россия и мир 
День защитника Отечества 
Международный женский день 
110 лет со дня рождения советского писателя и 
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Международный день школьных библиотек 
День народного единства 
Мы разные, мы вместе 
День матери 
Символы России 
Волонтеры 
День Героев Отечества 
День Конституции 
Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 
Рождество 
 

поэта, автора слов гимнов РФ и СССР С.В. 
Михалкова 
День воссоединения Крыма с Россией 
Всемирный день театра 
День космонавтики. Мы – первые! 
Память о геноциде советского народа 
нацистами и их пособниками 
День Земли 
День Труда 
День Победы. Бессмертный полк 
День детских общественных организаций 
Россия – страна возможностей        
 

Учебный курс предназначен для обучающихся 1–4-х классов; рассчитан на 1 час в неделю/34 часа в год  в 
каждом  классе. 
Форма организации: дискуссионный клуб. 
Формы деятельности: эвристическая, работа с интерактивными материалами, работа с текстом, творческие 
практические задания, решение дидактическая игра. 
Основные виды деятельности детей: познавательная, эвристическая, частично-поисковая, практическая. 
2.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности классного часа «Разговор о важном» 
Личностные результаты: 
●становление ценностного отношения к своей Родине – России; 
●осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
●сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
●уважение к своему и другим народам; 
●первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 
достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений; 
●признание индивидуальности каждого человека; 
●проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
●неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 
людям; 
●бережное отношение к природе; 
●неприятие действий, приносящих вред природе. 
Метапредметные результаты 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 
●сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 
●объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 
●определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 
●находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 
предложенного педагогическим работником алгоритма; 
●выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 
алгоритма; 
●устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению 
или знакомых по опыту, делать выводы; 
2) базовые исследовательские действия: 
●определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 
предложенных педагогическим работником вопросов; 
●с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 
●сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 
предложенных критериев); 
●проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 
объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – следствие); 
●формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 
наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 
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●прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 
ситуациях; 
3) работа с информацией: 
●выбирать источник получения информации; 
●согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном 
виде; 
●распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 
предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 
●соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в 
интернете; 
●анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 
задачей; 
●самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 
●воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения 
в знакомой среде; 
●проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 
●признавать возможность существования разных точек зрения; 
●корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 
●строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
●создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
●готовить небольшие публичные выступления; 
●подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 
2) совместная деятельность: 
●формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных 
задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 
промежуточных шагов и сроков; 
●принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять 
роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
●проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
●ответственно выполнять свою часть работы; 
●оценивать свой вклад в общий результат; 
●выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 
●планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
●выстраивать последовательность выбранных действий; 
2) самоконтроль: 
●устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
●корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Предметные результаты 
Сформировано представление: 
●о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его 
важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях; 
●символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором 
находится образовательное учреждение; 
●институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении; правах и 
обязанностях гражданина России; 
●народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; национальных героях 
и важнейших событиях истории России и ее народов; 
●религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 
культуре нашей страны; 
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●возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, 
кино, телевизионных передач, рекламы; 
●нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 
общества; 
●роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 
●единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), 
социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 
●влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; душевной 
и физической красоте человека; 
●важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
●активной роли человека в природе. 
Сформировано ценностное отношение: 
●к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему национальному языку и 
культуре; 
●семье и семейным традициям; 
●учебе, труду и творчеству; 
●своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, педагогов, 
сверстников; 
●природе и всем формам жизни. 
Сформирован интерес: 
●к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 
●общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 
●государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни родного города; 
●природе, природным явлениям и формам жизни; 
●художественному творчеству. 
Сформированы умения: 
●устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи и взаимной 
поддержке; 
●проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
●соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 
●распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять отрицательное отношение к 
аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям. 

Содержание  и планируемые результаты клуба «10 шагов к профориентации» 
1-4 класс 

1.Содержание курса внеурочной деятельности клуба  «10 шагов к профориентации» 
Тема: Шаг 1. «Мнения и трения». Мнения и установки, которыми руководствуются сверстники, родители и 
взрослые в период выбора профессии школьником. 
Тема: Шаг 2. «Факторы влияния на выбор профессии». Факторы влияния на выбор профессии:  желания 
родителей и родственников, мода, кумиры, условия работы, образ жизни, имидж учебных заведений, 
способности человека. 
Тема: Шаг 3. «Генетика». Разнообразие профессий и специальностей в семье. Потенциально унаследованные 
способности обучающегося. Построение семейного профессионального древа. 
Тема: Шаг 4. «Работа как образ жизни». Представление об образе рабочего дня в будущем: одежда, 
коллектив, график, возможности перемещения. 
Тема: Шаг 5. «тренды на рынке труда». Характеристика трендов на рынке труда: связка с компьютером, 
условная производительность, обратная связь, адекватный выбор, человек как часть группы, новые формы 
найма на работу, софт-навыки, личный бренд. 
Тема: Шаг 6. «Профессия или специальность?» Наименование профессий и специальностей и отличие 
условий обучения. Отличие понятий «профессия» и «должность». Возможности профессионального обучения 
и приобретения дополнительных навыков. 
Тема: Шаг 7. «Ищем информацию». Анализ художественных произведений по профессиям и труд: В. 
Маяковского «Кем быть?», С. Михалкова «А что у вас», Д. Родари «Чем пахнут ремесла?» и современных 
художественных произведений. Изучение востребованных специальностей на масштабных проектах в России: 
строительство Крымского моста, космодрома «Восточный», атомного ледокола, газопровода «Сила Сибири» 
и др. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 2 ноября 2015 года № 831 «Об утверждении 
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списка 50 наиболее востребованных на рынке труда новых и перспективных профессий, требующих среднего 
профессионального образования. Атлас новых профессий. 
Тема: Шаг 8. «Исследуем вакансии». Список интересующих профессий/специальностей. Наличие вакансий на 
популярных сайтах по поиску работы: job.ru, headhunter.ru, rabota.ru. 
Тема: Шаг 9. «Профессиональные пробы и конкурсы». Профессиональные пробы, программы внеурочной 
деятельности профессиональной направленности. Участие в чемпионатах WorlSkills Russa Juniors, олимпиадах 
по технологии. 
Тема: Шаг 10. «Планирование образовательной траектории». Перечень учебных заведений по интересующим 
профессиям/специальностям. Информация о вступительных испытаниях. Перечень предметов для выбора 
профиля и проектирования рабочего плана. План мероприятий для успешной подготовки к вступительным 
испытаниям в учебных заведениях среднего и высшего профессионального образования. 
Формы деятельности: эвристическая, работа с интерактивными материалами, работа с текстом, творческие 
практические задания, дидактическая игра. 
Основные виды деятельности детей: познавательная, эвристическая, частично-поисковая, практическая. 
2.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности клуба  «10 шагов к профориентации» 
В процессе освоения программы приоритетное внимание уделяется развитию у обучающихся таких 
личностных качеств, как: 
Целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, многообразию окружающего мира; 
Гражданская идентичность, патриотизм, уважение и чувство ответственности по отношению к настоящему 
России, ощущение личностной сопричастности к российской современной истории; 
Готовность к конструированию образа жизни, связанного с трудовой деятельностью как неотъемлемой 
частью полноценной жизни человека; 
Положительный образ семьи, понимание семейный традиций и ценностей; 
Личная активность, имеющая общественный смысл; 
Готовность и способность формировать собственное мировоззрение в многообразии мнений, понимание 
отличий фактической информации от эмоциональной; 
Становление и развитие личности человека в её самобытности, осознание собственной уникальности, 
индивидуальности и умение идентифицировать собственные проблемы. 
В процессе обучения по программе у обучающихся создаются условия для формирования метапредметных 
умений (УУД). 
В сфере развития познавательных УУД формируются: 
Понимание наличия научных подходов к анализу общественной/социальной практики выбора профессии и 
определению склонностей и способностей человека; 
Способность объединять, сопоставлять факты, процессы и явления; 
Умение использовать различные форматы представления информации, стратегии работы с информацией, в 
том числе с использование электронных ресурсов; 
Навыки освоения новой информации и новых способов действий. 
В сфере развития коммуникативных УУД приоритетное внимание уделяется: 
Умению корректно выражать и аргументировать собственное мнение, умению выдвигать контраргументы в 
дискуссии; 
Способности строить рассуждения, мыслить точно и последовательно, не допуская противоречий в своих 
рассуждениях, и умению вскрывать логические ошибки; 
Умению организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками,  
работать индивидуально и в группе; 
Способности уважительно относиться к мнению окружающих, строить позитивные отношения в процессе 
учебной и познавательной деятельности; 
Умению излагать полученную информацию, интерпретируя её в контексте решаемой задачи; 
Умению обучающихся действовать с учетом позиции других субъектов обучения, умению согласовывать свои 
действия, устанавливать и поддерживать разнообразные контакты в процессе обучения; 
Умению четко, кратко, лаконично  говорить, представлять и защищать результаты своей учебной 
деятельности. 
В сфере развития регулятивных УУД  уделяется взимание формированию: 
Умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, распределять время на её исполнение, 
доводить ее до значимого результата, корректировать в случае отклонения от заданного эталона; 
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Адекватного отношения к собственному мнению, жизненных планов и готовности к предстоящему 
самоопределению на основе собственного мнения и самостоятельного проявления воли; 
Умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, выстраивать 
жизненные планы и заявлять целевые ориентиры; 
Способности обосновывать достижимость поставленных целей на основе оценки своих внутренних ресурсов и 
доступных внешних ресурсов, критично анализировать и оценивать собственные желания и возможности в 
соответствии  с возникающими требованиями и условиями. 
Промежуточная аттестация в форме представления мини-проекта «Моя будущая профессия». 
Содержание и планируемые результаты кружка «Грамотный читатель. Обучение смысловому чтению» 
1.Содержание курса внеурочной деятельности кружка «Грамотный читатель. Обучение смысловому 
чтению» 
1 -2 класс 
Цель: формирование у обучающихся полноценного устойчивого навыка смыслового чтения текстов 
различных видов, жанров и стилей 

Задачи: 
• полноценное развитие технической и смысловой сторон чтения обучающихся на основе их активной 

учебной деятельности. 
• расширять кругозор обучающихся через чтение книг различных жанров разнообразных по 

содержанию и тематике; 
• обогащать нравственно–эстетический опыт учащихся; 
• формировать активного читателя, владеющего прочными навыками чтения; 
• формировать познавательный интерес и любовь к чтению, развивать интерес к творчеству писателей; 
• развивать читательские умения и интерес к чтению книг. 

Содержание программы внеурочной деятельности «Грамотный читатель. Обучение смысловому чтению» 
создаёт возможность для воспитания грамотного и заинтересованного читателя, знающего литературу своей 
страны и готового к восприятию культуры и литературы народов других стран. Ученик-читатель овладевает 
основами самостоятельной читательской деятельности. В процессе общения с книгой развиваются память, 
внимание, воображение. 
Программа занятий — это создание условий для использования полученных знаний и умений на уроках 
литературного чтения для самостоятельного чтения и работы с книгой. Содержание занятий поможет 
младшему школьнику общаться с детскими книгами: рассматривать, читать, получать необходимую 
информацию о книге, как из её аппарата, так и из других изданий (справочных, энциклопедических). В 
программу включены занятия библиографического характера, которые познакомят начинающего читателя с 
авторами детских книг, обогатят его читательский опыт и эрудицию. 
Книги о природе и человеке (20 ч) 
И. Токмаковой «Сентябрь», В. Степанова «Что мы Родиной зовём», Ненецкая сказка «Бурый и белый 
медведи»  
Чувашская сказка «Почему зеленые ёлка с сосной», В. Сивоглазова «Вечнозеленые растения», Чувашская 
сказка «Почему зелёные ёлка с сосной», 
Н. Сладков «Рыцарь», Г. Скребицкий «Лесное эхо», В. Осеева «Сторож», В. Осеева «Навестила», Е. Пермяк 
«Кто?», В. Драгунский «Англичанин Павля», Л. Каминский «Как Петя ленился», А. Рахимов «Каникулы!!! 
Ура!!!»  
Книжки с моей полки (4 ч) 
Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?», И. Тургенев «Капля жизни» А.Милн «Непослушная мама» 
В. Дуров «Наша Жучка» 
Зарубежная литература (4 ч) 
А.Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше» 
«Пеппи длинный чулок», Э.Браун «Сипсик,  Р.Распе «Самый правдивый человек на земле», Гауф В. Маленький 
Мук (викторина) 
Книга — лучший подарок (4 ч) 
 «Поэтическая переменка: современная поэзия для детей» 
Ценностное отношение к книге, к поэзии (читательская конференция) 
Мини- проекты «Современная поэзия для детей» (работа в группах) 
Защита проекта «Современная поэзия для детей» (проектная деятельность) 
Человек и его дело (2 ч) 
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Яковлев Ю. «Цветок хлеба», Паустовский К. «Теплый хлеб», 
 Сказка ложь, да в ней намек… (2 ч) 
Сказка на экране. Просмотр художественного фильма "Морозко" по одноименной русской народной сказке». 
осуждение художественного фильма "Морозко" по одноименной русской народной сказке». 
Оформление еженедельника «Летнее чтение» или «Дневник читателя». (проектная деятельность) 
Формы и методы работы 
Занятия имеют комплексный характер и включают разнообразные виды деятельности детей — 
познавательные, практические, поисковые, игровые:  
1. Познавательная деятельность:  

• познавательные беседы;  

• познавательные игры;  

•  дискуссии;  

•  дидактический театр;  

• экскурсии.  
2. Игровая деятельность: игры, связанные с техникой речи и чтения («Читаем цепочкой», «Кто дальше?», 
«Читаем одновременно», «Марш — пауза»).  
3. Проблемно-ценностное общение: дискуссии, посвященные морально-этическим проблемам, 
поднимаемым в произведениях.  
4. Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение): выразительное чтение, чтение по ролям, 
инсценировки (постановки).  
Важное место в развитии навыка смыслового чтения у обучающихся отводится сопровождающему чтению.  
Деятельность обучающихся предполагает сочетание фронтальной, индивидуальной и групповой работы. 
2.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности кружка «Грамотный 
читатель.Обучение смысловому чтению» 

• развитие      любознательности, сообразительности         при     выполнении   
разнообразных заданий проблемного и эвристического характера;   

• развитие   внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения   
преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности   
любого человека;  

• воспитание чувства справедливости, ответственности;   

• развитие   самостоятельности   суждений, независимости   и   нестандартности мышления.  
Метапредметные: 
Регулятивные УУД 

• пользоваться алфавитным каталогом для отбора нужной книги; заполнять каталожную карточку 

• знать структурные элементы библиотеки: абонемент, читальный зал; 

• уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

• уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

• уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных играх; 

• уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 
Познавательные УУД 

• прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 

• отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

• ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 

• составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

• пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 
Коммуникативные УУД 

• участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать свою точку 
зрения; 

• оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую позицию; 

• высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

• участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

• соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. 
Предметные: 

• осознавать значимость чтения для личного развития; 
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• формировать потребность в систематическом чтении; 

• использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

• уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

• пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 
3 класс 
1.Содержание курса внеурочной деятельности кружка  «Грамотный читатель. Обучение смысловому 
чтению» 
1.А. Усачёв «1 сентября».  
2.П. Синявский «Родная песенка»  
3.А. Пантелеев «Главный инженер»   
4.Тайская сказка «Птица – болтунья»  
5.Китайская сказка «Олени и пёс»  
6.Научно – познавательный текст «Скорость бега животных»  
7.Н. Сладков «Домики на ножках»   
8.Экскурсия в библиотеку  
9.Г. Скребицкий «Любитель песни» 
10.Научно – познавательный текст «Тюлень»  
11.Л. Каминский «Падежи Юры Серёжкина»   
12.Учебный текст «Как определить падеж имени существительного?   
13.Носов «Заплатка»   
14.Е. Евсеева «Каникулы»  
Формы деятельности: эвристическая беседа, работа с текстом, творческие практические занятия, 
дидактическая игра, экскурсии, занятие  в компьютерном классе. 
Основные виды деятельности детей: познавательная, эвристическая, частично-поисковая, практическая. 
2.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности кружка  «Грамотный читатель. 
Обучение смысловому чтению» 

Личностные результаты: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в  
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 
ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата; 
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4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 
(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики и этикета; 
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями 
и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной формах; 
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий; 
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и 
ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета; 
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 
связи и отношения между объектами и процессами; 
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 
числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 
действий. 
Предметные: 
1)Владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать со скоростью, позволяющей понимать 
прочитанное, правильно (без искажений), сознательно и выразительно (передавая своё отношение к 
читаемому, делая смысловые акценты, соблюдая паузы); в соответствии с учебной задачей обращаться к 
разным видам чтения (изучающее, выборочное, ознакомительное). 
2)Воспринимать содержание художественного, научно-познавательного, учебного текстов, осмысливать, 
излагать и интерпретировать фактический материал; отвечать на вопросы в устной и письменной формах, 
подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к прочитанным произведениям, в том 
числе проблемного характера; участвовать в беседе по прочитанному; самостоятельно определять тему и 
под руководством взрослого главную мысль прочитанного или прослушанного произведения. 
3)Определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить портретные 
характеристики героев, описание пейзажа, интерьера. 
4) Составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный). Пересказывать текст (подробно, 
выборочно, сжато). 
5)Характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам; устанавливать взаимосвязь между 
поступками, мыслями, чувствами героев.  
6)Сравнивать героев произведения по заданным критериям, а также самостоятельно определять критерии 
для сравнения. 
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7)Находить в тексте средства художественной выразительности (олицетворение, эпитет, сравнение), 
понимать их роль в произведении, использовать выразительные средства языка в собственном 
высказывании. 
8)Объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием словарей и других 
источников информации. 
Промежуточная аттестация в форме итогового теста. 

Содержание и планируемые результаты объединения «Веселый английский» 
2-3 класс 

1. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 
Содержание курса внеурочной деятельности полностью соответствует примерной  ООП начального общего 
образования по предмету «Английский язык». 
Цель курса внеурочной деятельности «Веселый английский» создание условий для общеинтеллектуального 
развития ребенка и формирования его коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную 
деятельность посредством английского языка.  
Особенности реализации программы: данная внеурочная деятельность школьников организуется в форме 
объединения общеинтеллектуальной и социокультурной направленности. Реализация программы рассчитана 
на 1 год, объёмом в 17 часов в год. Занятия проводятся 1 раз в 2 недели, по 40 минут, во второй половине 
дня. Место проведения занятий – учебный кабинет, спортзал или на улице.  
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностными результатами изучения данного курса являются:  

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 
проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать трудности – 
качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 
 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметными результатами: являются формирование следующих УДД: 
регулятивные: 
 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  
 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  
познавательные: 
 использовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных и 

практических задач; 
 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,  
 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;  
 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую последовательность основных 
фактов; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств; 
 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 
 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а 

также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 
 решать проблемы творческого и поискового характера; 
 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 
 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 
коммуникативные: 
- готовность и способность осуществлять межкультурное общение на английском языке; 
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- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
межкультурной коммуникации; 
- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами английского 
языка; 
- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 
- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 
- уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) позиции; 
- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для 
оппонентов образом; 
- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); 
- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 
кооперации; 
- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 
- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную поддержку 
партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 
Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 
1. приобретение социальных знаний о ситуации межличностного взаимоотношения, освоение способов 
поведения в различных ситуациях. 
2. получение школьниками опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 
(человек, семья, родина, мир, культура). 
3. получение школьниками опыта самостоятельного общественного действия (умение представить зрителям 
собственные проекты, стихи, песни), в том числе и в открытой общественной среде. 
Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате занятий:  
 толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран;  
 познавательная, творческая, общественная активность; 
 самостоятельность ( в т.ч. в принятии решений); 
 умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;  
 коммуникабельность;  
 уважение к себе и другим;  
 личная и взаимная ответственность; 
 готовность действия в нестандартных ситуациях; 
Предметными результатами являются формирование: 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ  
Говорение 
—  вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-расспрос) в 

стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 
изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не 
менее 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

—  создавать устные связные монологические высказывания (описание; повествование/рассказ) в 
рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с вербальными и/или зрительными опорами; 

—  передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 
опорами (объём монологического высказывания — не менее 4 фраз). 

Аудирование 
—  воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 
—  воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 
фактического характера, со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 
догадки (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 
—  читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 
прочитанного; 
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—  читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 
различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной  
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания,с пониманием запрашиваемой 
информации, со зрительной опорой и  без  опоры,  а  также  с  использованием  языковой, в том числе 
контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения — до 130 слов). 

Письмо 
—  заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, 

страна проживания, любимые занятия и т. д.; 
—  писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий; 
—  создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
Фонетическая сторона речи 
—  применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 
—  применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в односложных, 

двусложных и многосложных словах (international, night); 
—  читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
—  различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 
Графика, орфография и пунктуация 
—  правильно писать изученные слова; 
—  правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения, апостроф). 
Лексическая сторона речи 
—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных на первом году обучения; 
—  распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, 
snowman). 

Грамматическая сторона речи 
—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в 

отрицательной форме  (Don’t talk, please.); 
—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + tobe в 

Past Simple Tense (There was a bridge acros the river. There were mountains in the south.); 
—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на -ing: to 

like/enjoy doing something; 
—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to …; 
—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные глаголы в 

Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и 
специальный вопрос) предложениях; 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в притяжательном 
падеже (Possessive C); 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие количество c 
исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, often; 
—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в объектном 

падеже; 
—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения that —

those; 
—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоимения 

some/any  в  повествовательных и вопросительных предложениях; 
—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, whose, 

why; 
—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (13—100); 
—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные (1—30); 
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—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движения to(We 
went to Moscow last year.); 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in front of, 
behind; 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в 
выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
—  владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, просьба, 
выражение благодарности, извинение,  поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

—  кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языке. 
Содержание курса внеурочной деятельности кружка   «Геометрия вокруг нас» 
Геометрическая составляющая 
Точка. Линия. Линии прямые и кривые. Линии замкнутые и незамкнутые. Прямая линия. Свойства прямой. 
Отрезок. Деление отрезка пополам. Луч. Взаимное расположение отрезков на плоскости и в пространстве. 
Геометрическая сумма и разность двух отрезков. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой, развёрнутый. 
Ломаная. Вершины, звенья ломаной. Длина ломаной. 
Многоугольник — замкнутая ломаная. Углы, вершины, стороны многоугольника. Виды многоугольников: 
треугольник, четырёхугольник, пятиугольник и т. д. Периметр многоугольника. Виды треугольников: по 
соотношению сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний); по углам: прямоугольный, 
остроугольный, тупоугольный, разносторонний. Построение треугольника по трём сторонам с 
использованием циркуля и неоцифрованной линейки. Прямоугольник. Квадрат. Диагонали прямоугольника 
(квадрата) и их свойства. Построение прямоугольника (квадрата) с использованием свойств его диагоналей. 
Периметр многоугольника. Площадь прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольного треугольника. 
Обозначение геометрических фигур буквами. 
Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Взаимное расположение прямоугольника 
(квадрата) и окружности. Прямоугольник, вписанный в окружность; окружность, описанная около 
прямоугольника (квадрата). Вписанный в окружность треугольник. Деление окружности на 2, 4, 8 равных 
частей. Деление окружности на 3, 6, 12 равных  частей. Взаимное расположение окружностей на плоскости. 
Кольцо. 
Прямоугольный параллелепипед. Грани, рёбра, вершины прямоугольного параллелепипеда. Свойства граней 
и рёбер прямоугольного параллелепипеда. Развёртка прямоугольного параллелепипеда. Куб. Грани, рёбра, 
вершины куба. Развёртка куба. Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба) в трёх проекциях. 
Треугольная пирамида. Грани, рёбра, вершины треугольной пирамиды. Прямой круговой цилиндр. Шар. 
Сфера. 
Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, две и более осей симметрии. 
Конструирование 
Виды бумаги. Основные приёмы обработки бумаги: сгибание, складывание, разметка по шаблону, разрезание 
ножницами, соединение деталей из бумаги с использованием клея. Разметка бумаги по шаблону. 
Конструирование из полосок бумаги разной длины моделей «Самолёт», «Песочница». Изготовление 
заготовок прямоугольной формы заданных размеров. Преобразование листа бумаги прямоугольной формы в 
лист квадратной формы. Изготовление аппликаций с использованием различных многоугольников. 
Изготовление набора «Геометрическая мозаика» с последующим его использованием для конструирования 
различных геометрических фигур, бордюров, сюжетных картин. Знакомство с техникой «Оригами» и 
изготовление изделий с использованием этой техники. 
Чертёж. Линии на чертеже: основная (изображение видимого контура), сплошная тонкая (размерная и 
выносная), штрих-пунктирная (обозначение линий сгиба). Чтение чертежа, изготовление аппликаций и 
изделий по чертежу. 
Технологический рисунок. Изготовление аппликаций по технологическому рисунку. Технологическая карта. 
Изготовление изделий по технологической карте. 
Развёртка. Модель прямоугольного параллелепипеда, куба, треугольной пирамиды, цилиндра, шара и 
моделей объектов, имеющих форму названных многогранников. Изготовление игр геометрического 
содержания. 
Изготовление фигур, имеющих заданное количество осей симметрии.  
Формы деятельности: комплексные занятия с практико-ориентированным игровым содержанием (учебно-
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тренировочные, познавательные, игровые). 
Основные виды деятельности детей: познавательная, эвристическая, частично-поисковая, практическая, 
исследовательская, проектная деятельность, игровая.  
2.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Геометрия вокруг нас» 
Личностные 
Положительное отношение и интерес к изучению математики. 
Целостное восприятие окружающего мира. 
Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 
Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 
Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 
Метапредметные результаты 
Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её 
осуществления. 
Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты, как числа, числовые 
выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 
Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных 
точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.  
Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 
отношения между объектами и процессами. 
Предметные: 
использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 
процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 
овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 
математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 
процессов, записи и выполнении алгоритмов; 
вычислять периметр геометрических фигур; 
выделять из множества треугольников прямоугольный, тупоугольный,равнобедренный и равносторонний 
треугольники; 
строить окружность по заданному радиусу или диаметру; 
выделять из множества геометрических фигур плоские и объемные; 
распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, ломаная, многоугольник и 
его элементы вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, 
окружность (центр, 
радиус, диаметр), шар. 
Промежуточная аттестация в форме итогового теста. 

Содержание и планируемые результаты кружка «В мире книг» 
4 класс 

1.Содержание программы: 
Тема 1: Страницы старины седой. - 4 ч. Былины, былинщики. Былинные богатыри. «Былина о Святогоре» в 
стихотворной форме и прозаической форме. Выставка книг. Библиотечный урок. История книги. Рукописные 
книги.Книги Древней Руси. Библиотека Ярослава Мудрого. Наставления Ярослава Мудрого. 
Первая     печатная книга на Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. Библия на русском языке. Библейские 
предания: «Суд Соломона», «Блудный сын». Экскурсия в типографию или книжный магазин.  
Тема 2:  Крупицы народной мудрости. - 4 ч. Сборники произведений фольклора. Героические песни о Родине. 
Песня-слава «Русская земля». Героические песни о героях России: «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во 
главе ополчения», «Суворов приказывает армии переплыть море». Сбор дополнительной информации о 
героях России и оформление постера (стенда) с собранными материалами. Книга С. Алексеева «Рассказы о 
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Суворове и русских солдатах» в разных изданиях. Справочный материал об А.В. Суворове (справочники, 
энциклопедии).Проект «Русь великая в пословицах и поговорках»: отбор пословиц по теме, объяснение 
скрытого смысла, оформление рукописной книги «Русь великая в пословицах и поговорках».Сбор 
дополнительной информации о героях России, оформление постера (стенда) с собранными материалами, 
презентация постеров и книг. 
Тема 3: Мифы народов мира. - 2 ч. Книги с мифами народов мира: древнерусские, древнегреческие, 
китайские и т. д. Выставка книг. Работа с системным каталогом.Читальный зал. Древнекитайский миф 
«Подвиги стрелка И». Конкурс-кроссворд «Мифологические герои». 
Тема 4:  Русские писатели-сказочники. - 3 ч. Библиотека сказок. Книги со сказками А.С. Пушкина, В. 
Жуковского, М. Лермонтова, П. Ершова, В. Гаршина. Фольклорные корни сказок. Час читателя. Сказка сказок 
П.П. Ершова «Конёк-Горбунок». Поиск: исторические корни литературных (авторских) произведений 
(летопись «Вещий Олег» из «Повести временных лет» и стихотворение А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге»). 
Библиографические справочники. Библиографические справки о писателях-сказочниках (проектная 
деятельность). 
Тема 5:  «Книги, книги, книги…». - 4 ч. Библиотечный урок. Храм книги. Библиотека. Первые библиотеки. 
Правила пользования библиотекой. Экскурсия в детскую библиотеку. Книга. Элементы книги. Справочный 
аппарат. Классификация книг по структуре, изданиям, авторам (работа в группах). Книги учебные, 
художественные, научно-популярные, справочники и энциклопедии. Структура энциклопедии и книги-
справочника. Книги-сборники «Басни И. Крылова», «Легенды и сказы», «Сказки народов мира», «Стихи 
русских поэтов». Проект «Русские баснописцы»: сбор материала, чтение басен, басни с «бродячими» 
сюжетами. 
Тема 6:  Книги о детях и для детей. - 3 ч. Дети — герои книг Н. Гарина-Михайловского, К. Станюковича, Х.К. 
Андерсена, Марка Твена, В. Гюго, А. Гайдара, Е. Ильиной и др. Выставка книг. Фантастика и приключения. 
Поиск книг по каталогу, составление списка. Читальный зал. Книги А. Рыбакова, В. Крапивина, К. Булычёва, А. 
Волкова. Конкурс-кроссворд «Писатели-фантасты». Аннотация к книге А. Волкова «Волшебник Изумрудного 
города». 
Тема 7:  Словари, справочники, энциклопедии. - 3 ч. «Хранители слов» — словари: орфографический, 
толковый, словарь синонимов, этимологический. Выставка словарей. Игра-конкурс «Объясни слово». 
Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия «Что такое?Кто такой?». Игра «100 вопросов 
Почемучек»: составление вопросов и нахождение ответов в книгах-справочниках. 
Тема 8: Родные поэты. - 3 ч. Книги-сборники русских поэтов о родной природе. Структура книги.Чтение и 
слушание стихотворений о Родине А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И. Никитина, С. Есенина, Н. Рубцова, И. 
Бунина. Конкурс чтецов «Стихи о Родине». 
Тема 9:  Писатели о писателях. Очерки и воспоминания. - 4 ч. Книги-сборники «Очерки и воспоминания». 
Очерки о природе, людях, событиях. Очерки С. Михалкова «Слово о Крылове», К. Чуковского «Николай 
Алексеевич Некрасов»: чтение, выбор информации, определение жанра и темы. Воспоминания Л.Н. Толстого, 
А. Куприна «Воспоминания обА.П. Чехове». Творческая работа: очерк о своём городе, о своём классе, о 
любимой книге. 
Тема 10:  Мир книг. - 3 ч. Типы и виды книг: поисковая работа в библиотеке. Книги о животных. Э. Сетон-
Томпсона «Герои-животные». Очерк В. Пескова «В гостях у Сетон-Томпсона». Час читателя: знакомство с 
книгой В. Бульванкера «От кота до кита». Литературная игра «Тайны учебной книги». Периодические 
печатные издания для детей: детские газеты и журналы. 
2.  Результаты освоения  курса внеурочной деятельности. 
Личностные результаты: 
 развитие      любознательности,        сообразительности         при     выполнении   
разнообразных заданий проблемного и эвристического характера;   
развитие   внимательности,   настойчивости,   целеустремленности,    
умения   преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности  любого человека;  
воспитание чувства справедливости, ответственности;   
развитие   самостоятельности   суждений,   независимости   и   нестандартности  мышления.  
Метапредметные результаты:  
познавательные:  
использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 
уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
 пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 
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прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 
отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 
ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 
составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 
пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 
регулятивные: 
уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 
уметь самостоятельно работать с учебным произведением; 
уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных играх; 
уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 
коммуникативные: 
участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 
оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую позицию; 
высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 
участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 
соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т.д. 

Кружок «Думай, учись, развивайся» 
4 класс 

1.  Результаты освоения  курса внеурочной деятельности. 
Личностные результаты 

 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 
Метапредметные результаты 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и 
способы её осуществления. 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения 
результата. 

 Способность использовать знаково-символические средства представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач. 

 Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для 
решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи 
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, 
фиксировать (записывать) результаты поиска и анализировать изображения, звуки, готовить своё 
выступление и выступать с аудио-, видео-  и графическим сопровождением. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою 
точку зрения. 

 Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении функций и 
ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 



70 
 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии 
с содержанием учебных предметов. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 
связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты  

 Использование приобретённых знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 
процессов, явлений, а также для оценки их количественных, качественных  и пространственных 
отношений. 

 Приобретение начального опыта знаний окружающего мира для решения учебно-познавательных и 
учебно-практических задач. 

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, 
работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере).  

2.Содержание программы: Правила поведения в школе (1 час). Правила дорожного движения (1час). 
Природа вокруг нас (2часов). Логика, задания на внимание (2часа). Познавательные игры и занятия (2часов). 
Интеллектуальные игры (2часов). Занимательная математика и геометрия (2часа). Литературные викторины и 
конкурсы (2часа). Занимательная грамматика (2часа). Проектная деятельность (1часа). 
 

Содержание и планируемые результаты объединения «Орлята России» 
4 класс 

1.  Результаты освоения  курса внеурочной деятельности. 
Личностные результаты: формировать уважительное и доброжелательное отношение друг к другу, 
формировать положительный опыт взаимоотношений в коллективе, активизировать мыслительную 
деятельность и совершенствовать интеллектуальные качества. работать над осознание ответственности за 
общее дело. осознавать необходимость уважительного отношения к культуре своего народа. формировать 
сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны. 
Метапредметные результаты− коммуникативные: учить проявлять инициативность, активность, 
самостоятельность; − познавательные: учить сравнивать свои качества с качествами лидера; − регулятивные: 
формировать умение оценивать свои поступки и действия, свои возможности. коммуникативные: учить 
проявлять готовность выступить в роли организатора, инициатора, руководителя, исполнителя; − 
познавательные: учить сравнивать свои качества с качествами лидера; − регулятивные: способствовать 
проявлению самостоятельности, инициативности, организованности. Метапредметные (развивающие): − 
коммуникативные: высказывать свою точку зрения, договариваться с одноклассниками, работая в группе; − 
познавательные: развивать познавательный интерес и творческую деятельность; − регулятивные: принимать 
цели и произвольно включаться в деятельность 
2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности  
«Лидер – это …»-Введение в тему, мотивация, целеполагание. Знакомство с понятием «Лидер»:лексическая 
работа – значения нового слова. От учителя звучит вопрос детям: кто со мной хочет в команду Игра на 
командообразование. Анализируем: что получилось? Что не получилось? Кто выступил в роли лидера? 
Работаем в группах с конструктором «Лидер», собираем качества лидера, в виде опорной схемы. Игра на 
командообразование Анализ игры по конструктору «Лидер». Какие качества присущи лидеру? Что ещё 
необходимо лидеру? *Работа с конструктором. Подведение итогов: конструктор «Лидер» (собираем качества 
лидера, как опорную схему) 
«Я могу быть лидером!»- Работа в группах: назвать 1-3 известных лидеров нашей страны, почему их можно 
считать лидерами, какими качествами они обладают. Если появляются новые качества, которых не было 
раньше в конструкторе «Лидер», то конструктор дополняем. А кто может быть лидером? Лидером может 
быть каждый, и я могу! Тренинг на выявления лидера в команде (с чек-листами, где дети после каждого 
упражнения записывают, кто, по их мнению, был лидером). Тренинг должен содержать упражнения 
художественноэстетического содержания, интеллектуального, спортивного и т.п. *Работа с конструктором 
“Лидер” , подведение итогов. Подведение итогов: Видео от учителя «Интервью с лидером». Ответ на вопрос: 
«Какие качества помогли мне стать лидером? Обсуждаем: где может проявить себя, раскрыться лидер? Во 
всех ли ситуациях я могу быть лидером? Вконструктор заносим опорную схему «Я могу быть лидером». 
«В команде рождается лидер»- Возвращаемся к конструктору «Лидер», где учитель заранее добавляет много 
новых качеств лидера как положительных, так и отрицательных. Обсуждаем! Убираем лишнее. Чтобы 
обладать этими качествами, что необходимо мне лично сделать? – обсуждаем в группах. Обсуждаем 
положительные и отрицательные стороны лидерства. Введение ЧТП и развитие умения работать в команде. 
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Что такое ЧТП (чередование творческих поручений? Какие могут быть поручения? Как их можно выполнять?) 
Делимся на команды. Оформляем наглядно. Тренинг – пробуем выполнить здесь и сейчас ЧТП. Дети 
получают первый опыт работы, за которую они ответственны. 
«КЛАССный выходной» Выход детей с родителями, наставниками и классным руководителем на 
«выходной». С целью для сплочения коллектива класса, родителей и наставников. Привлечение наставников 
обязательно – старшеклассников, которые помогают в организации испытаний. Предполагается, что эти 
испытания раскроют лидерские качества в учениках. Дети учатся преодолевать себя, свои страхи, учатся 
ставить цели. Мини-анализ совместный с родителями, наставниками и детьми после верёвочного курса по 
Познавательная, игровая, досуговоразвлекательная. Взаимодействие – групповое. Верёвочный курс 88 
конструктору «Лидер». Дети учатся объективно оценивать себя, свои силы и возможности. Анализируют, что 
получилось и почему? что не получилось и почему?   
«От идеи – к делу!» По методике КТД работаем над созданием общего дела для других ребят (для 1-2 
классов, в параллели, для родителей и пр.) 
КТД «Вместе мы сможем всё!» Готовимся, проводим и анализируем (6 этапов коллективнотворческого дела 
по И.П. Иванову) 
«Встреча с тем, кто умеет вести за собой» Гость рассказывает, как важно быть ответственным перед людьми, 
что помогает ему быть лидером, вести за собой. 
«Мы дружный класс!» Смотрят фото/видео как проходил трек. Подводят итоги, обращаясь к конструктору 
«Лидер». Каждая группа (по ЧТП) придумывает, готовит и показывает для ребят сюрприз. Вывод: мы дружный 
класс! Итоговая социометрия. 
«Кто такой эрудит?» Введение в тему, мотивация, целеполагание. Знакомство с понятием (повторения 
понятия) «Эрудит»: лексическая работа – значения нового слова – подобрать из предложенных вариантов 
определений наиболее точное и понятное самим ребятам. * Работа с символом трека - конвертомкопилкой: 
работаем, вкладываем понятие «эрудит», рисуем словесный портрет эрудита. 
«Я эрудит, а это значит…» Повторяем интеллектуальные секреты эрудита – смекалка, ум, знание, 
любознательность, внимательность, увлечённость, изобретательность, коммуникабельность, эрудиция. Как их 
приобрести? (чтение, учеба, образование). 
«Игра – это полезно и интересно» Методы активизации мозговой деятельности: упражнения на развитие 
логики, смекалки, задачи для интеллектуальной разминки. 
«Эрудит – это широкий кругозор» Презентация «10 великих изобретений русских учёных» - как ученые 
расширяют свои знания. 
«Твори! Выдумывай! Пробуй!» Вспоминаем 4 занятие составляем план, что делали – решали для кого будем 
проводить, придумывали, обсуждали, планировали, распределяли. 
КТД «Играй, учись и узнавай» Повторяют этапы КТД на практике. Заполняя таблицу с проектированием 
нового КТД, его подготовкой, проведением, анализом. Проводим КТД для ребят 1-2 класса 
Встреча с эрудитом «Хотим всё знать» Данное занятие отводится для очной встречи с личностью, которая 
воплощает в себе успех в рамках изучаемого трек. 
Итоги трека «На старте новых открытий» Смотрят фото/видео как проходил трек. 
«Мастер – это…» Введение в тему, мотивация, целеполагание. Знакомство с понятием «мастер»: лексическая 
работа – значения нового слова. 
«Россия мастеровая» Презентация учителя о 10 самых известных мастерах родного края России. 
«Город Мастеров» Игра по станциям «Город мастеров» с использованием различных направлений 
деятельности, одной из станций должна стать знакомство с пословицами о мастерах. 
«От идеи – к делу» Учимся работать в группах, проектировать, идти к совместному результату, 
реализовывать. 
КТД «Мастер своего дела» Реализуем в классе для себя или для ребят 1-2 класса (необходимо прописать для 
учителей, как это сделать). 
«Мастер – это звучит гордо!» Данное занятие отводится для очной встречи с личностью, который является 
Мастером своего дела! 
«Путь в мастерство» – подводим итоги. Смотрят фото/видео как проходил трек. Открывают шкатулку мастера, 
анализируют результат, совместно составляют опорную схему и размещают в классном орлятском уголке. 
«От слова к делу» Введение в тему. Мотивация, целеполагание. Знакомство с понятиями «Добро. 
Доброволец и волонтёр. 
«Спешить на помощь безвозмездно!» Волонтёрское движение в России. Где помогают волонтёры и почему 
всем это важно11 . 
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КТД «Создай хорошее настроение» Список добрых дел. Выбираем «Создай хорошее настроение». 
Обсуждаем: Как можно создать хорошее настроение другим? 
«С заботой о старших» Демонстрация детьми результатов КТД «Создай хорошее настроение». 
Подготовка КТД «От идеи – к делу» Привлечение к проведению КТД советников, наставниковподростков: 
показывают примеры флешмобов. 
КТД «Подари улыбку миру!» Непосредственно проводим запланированное и уже разработанное с детьми 
коллективнотворческое дело. Совместно анализируем. 
«Доброволец – это доброе сердце» Встреча с гостем, который достиг успехов в области добровольчества. 
Дополняют «Классный круг добра» новой информацией, которую, возможно, узнали от гостя. 
«Портрет добровольца» *Работа с символом трека: коллективная работа «Классный круг добра». 
«Движение – жизнь!» Введение в тему, мотивация, целеполагание. Знакомство с понятием «Орлёнок – 
Спортсмен»: лексическая работа – значение нового слова. 
«Мы гордимся нашими спортсменами» Учитель показывает и рассказывает о 10 великих спортсменах 
страны. 
«Сто затей для всех друзей» Игра с элементами ТРИЗ: придумываем новый вид спорта. 
КТД «Спортивное» Кто такой болельщик? Чем он «болен»? Роль болельщика? Как можно поддержать свою 
команду? 
Спортивная игра «Книга рекордов» Спортивные соревнования. Используем плакаты, кричалки. 
«Встреча – подарок» Встреча – подарок с интересными людьми из области спорта. 
«Азбука здоровья» Подведение итогов. Что важного для себя узнали? – обобщение чек-листа. 
«ЭКОЛОГиЯ» Введение в тему. Мотивация, целеполагание. Знакомство с понятиями «Экология. Эколог» 
«Страна экологии» Мотивация: видеофильм красота природы России. Как сохранить? Уберечь? 
«Мой след на планете» Актуализация важности бережного отношения к природе и планете. 
КТД «Знаю, умею, действую» Обсуждаем где разместили плакаты? как отреагировали окружающие? 
Важность того, что сделали? 
Экологический квест «Ключи природы» Проигрываем квест от учителя – ищем ключи-задания к подготовке 
квеста от класса. 
Игра по станциям «Путешестви е в природу» Проводим и анализируем. 
Встреча с человеком, которого можно назвать настоящим экологом На заключительное занятие в рамках 
данного трека приглашается личность, добившаяся успехов в сфере изучения экологии, сохранения природы, 
животного и растительного мира. 
«Шагая в будущее – Работа с рюкзачком эколога: достаем из рюкзачка всё содержимое, которое собрали, 
участвуя в треке, смотрим фото/видео как проходил трек, рисунки – обсуждаем как прошел трек, создаём 
опорную схему по треку и размещаем в орлятском классном уголке. 
«Орлёнок – Хранитель историческо й памяти» Введение в тему, мотивация, целеполагание. Понятие 
«Хранитель»: лексическая работа – значения нового слова. 
«Традиции моей страны» Обсуждаем: я – семья - Россия – традиции и важность их сохранения. 
Кодекс «Орлёнка – хранителя» Познавательная виртуальная экскурсия – смотрим мультфильм 
«МультиРоссия19» (о стране, о регионе, о других городах). Анализируем и обсуждаем, что важно сохранить в 
России.  
«Знать, чтобы хранить» Познавательная играквест «Ключи истории» (возможно проведение в музее города, в 
библиотеке, в общественном центре) с элементами поисковой деятельности – дети примеряют на себя роль 
хранителей и решают интеллектуальнотворческие задачи из области истории и культуры родного края и 
России. 
КТД «История становится ближе» Учимся работать в группах, использовать поисковый способ решения 
поставленной задачи. Решение исторических кейсов. 
КТД «Мы хранители памяти» Формируем важность и значимость работы по КТД для ребят: результат работы 
презентуем для других, рассказывая о своих успехах на каждом этапе (от идеи к проведению). 
«Расскажи мне о России» Диалог «на равных» с человеком, который добился успехов, отвечающих 
смысловому наполнению трека «Орлёнок – Хранитель исторической памяти». 
«Мы – хранители» Смотрят фото/видео как проходил трек. Перелистывают альбом, анализируют результат, 
размещают в орлятском классном уголке. 

Содержание и планируемые результаты кружка «Говорим правильно» 
1 класс 
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1. Содержание  курса внеурочной деятельности с указанием форм организации учебных занятий, 
основных видов деятельности 

Занятие строится в форме единой сюжетной линии. Главный герой занятий кружка и любимец детей – 
веселый Говорим правильно, у которого много друзей среди животных. По мере изучения тем, дети 
знакомятся с разными персонажами, которых приглашает  с собой Говорим правильно: бегемотикомЖужей, 
змейкой Шушей, лошадкой Динь-Динь, лягушкой Квакушей и др. Эти персонажи – логопедические игрушки -
  надеваются на руку взрослого и оживляют эмоциональное общение педагога с детьми. 

Вовлечение детей в сюжет становится для них эмоционально значимым, позволяет раскрыть их 
личностные качества, преодолеть речевой негативизм, воспитывает чувство взаимопомощи. 

Частая смена и, соответственно, новизна заданий увеличивают концентрацию внимания, снижают 
утомляемость малышей; дозированность заданий способствует прочности усвоения материала. 

В содержание  занятий включены следующие виды работы: 
 Артикуляционная гимнастика, самомассаж органов артикуляции. 
 Упражнения на развитие слухового восприятия, фонематических процессов, внимания, памяти. 
 Дыхательные и фонопедические упражнения. 
 Упражнения на развитие темпа, ритма и координации речи и движений с музыкальным 

сопровождением (логоритмика) и без музыкального сопровождения. 
 Игры и упражнения для развития мелкой моторики рук, самомассаж кистей рук, игры с су-джок 

мячиками. 
 Лексико-грамматические упражнения и упражнения для формирования связной речи. 
 Упражнения на расслабление (релаксация). 
Для оздоровления детей, снятия мышечного и нервного напряжения  используются нетрадиционные 

методы, такие как элементы Су – джок терапии, самомассаж ладоней и стоп массажными мячиками, игры с 
бельевыми прищепками, эластичными кольцами и палочками для точечного массажа ,кинезиологические 
упражнения. Для активизации внимания детей на занятии применяются средства ИКТ. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения программы внеурочной деятельности «Говорим 
правильно» проводится в форме «Тест».  

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности кружок «Говорим правильно» 
Личностные результаты: осознание языка как основного средства человеческого общения; 

восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и 
письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на 
основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные  результаты: коррекционной работы являются: анализ слова по слоговому и 
звуковому составу, различие гласных и согласных звуков, различие твердых и мягких согласных. 

У детей наблюдается стойкая положительная мотивация к логопедическим занятиям и работе над 
речью в целом. 

Данная программа может быть рекомендована для использования как на коррекционно-развивающих 
занятиях учителя-логопеда, так и для работы воспитателей групп общеразвивающей направленности с целью 
профилактики речевых недостатков у детей 4-7 лет. 
2 класс 
1. Содержание  курса внеурочной деятельности с указанием форм организации учебных занятий, основных 

видов деятельности 

Тема Знания и умения учащихся 

Развитие речевых 
компетенций (устная 
форма) 
  

Обогащение и активизация словаря. Работа со словом. Составление 
словосочетаний, предложений, текстов. 
Наблюдение над особенностями устной народной речи, формирование умений 
правильно интонировать предложения в устной речи. 
  

Развитие речевых 
компетенций 
(письменная форма) 
  

Написание предложений и небольших текстов. 
Обучение грамотному оформлению письменной речи. 
Развитие умения отражать свое настроение в письменных работах. 
  

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
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Личностные результаты: осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие 
русского языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная 
речь является показателем индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. 
Метапредметные  результаты: коррекционной работы являются: анализ слова по слоговому и звуковому 
составу, различие гласных и согласных звуков, различие твердых и мягких согласных, придумывать слова  из 
3-5 букв. 
У детей наблюдается стойкая положительная мотивация к логопедическим занятиям и работе над речью в 
целом. 
Данная программа может быть рекомендована для использования как на коррекционно-развивающих 
занятиях учителя-логопеда, так и для работы воспитателей групп общеразвивающей направленности с целью 
профилактики речевых недостатков у детей 8-9 лет. 
Промежуточная аттестация по итогам освоения программы внеурочной деятельности «Говорим правильно» 
проводится в форме «тест».  
 3 класс 
1. Содержание  курса внеурочной деятельности с указанием форм организации учебных занятий, основных 

видов деятельности 

Тема Знания и умения учащихся 

Развитие речевых 
компетенций (устная 
форма) 
  

Обогащение и активизация словаря. Работа со словом . Составление 
словосочетаний, предложений, текстов. 
Наблюдение над особенностями устной народной речи, 
формирование умений правильно интонировать предложения в устной 
речи. 

Развитие речевых 
компетенций 
(письменная форма) 

Написание предложений и небольших текстов. 
Обучение грамотному оформлению письменной речи. 
Развитие умения отражать свое настроение в письменных работах. 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные результаты: осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие 
русского языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная 
речь является показателем индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. 
Метапредметные  результаты: коррекционной работы являются: анализ слова по слоговому и звуковому 
составу, различие гласных и согласных звуков, различие твердых и мягких согласных, придумывать слова  из 
3-5 букв. 
У детей наблюдается стойкая положительная мотивация к логопедическим занятиям и работе над речью в 
целом. 
Данная программа может быть рекомендована для использования как на коррекционно-развивающих 
занятиях учителя-логопеда, так и для работы воспитателей групп общеразвивающей направленности с целью 
профилактики речевых недостатков у детей 9-10 лет. 
Промежуточная аттестация по итогам освоения программы внеурочной деятельности «Говорим правильно» 
проводится в форме «тест».  
4 класс 

1. Содержание  курса внеурочной деятельности с указанием форм организации учебных занятий, 
основных видов деятельности 

Основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность. Умение 
совершенствовать (исправлять, редактировать) свою речь, работать над наиболее распространенными 
грамматическими и речевыми ошибками. 

      Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст – монолог и текст – диалог, 
правильно их оформлять на письме.  Драматические импровизации. 

      Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному 
чтению произведения. Умение импровизировать. Умение инсценировать диалог. 

Слово. 
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Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Каламбуры. Умение определять 
значение многозначного слова и омонимов с помощью толкового словаря;  отличать  многозначные слова от 
омонимов. 

Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет – 
сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы, поговорки, афоризмы. 

Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы. 
Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять стили речи с учетом 

лексических особенностей текста. 
Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым словарем. 
Речевой этикет: формы обращения. 

Предложение и словосочетание. 
Предложение. Простое и сложное предложение. Предложение со сравнительным оборотом. 
Умение редактировать простое и сложное предложение: исправлять порядок слов и порядок частей, 

заменять неудачно употребленные слова, распространять предложение… 
Умение составлять простое сложносочиненное и сложноподчиненное предложение с 

определительной, изъяснительной, причинно – следственной, сравнительной связью. Умение интонационно 
правильно читать предложения разных типов. 

Текст. 
Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые предложения. План. Виды 

плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический). 
Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой), художественный. Умение 

определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле. 
Типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности. Соотношение типа 

текста и  стиля речи. Умение составлять художественное описание природы с элементами оценки 
действительности, описание животного в научно – публицистическом стиле, художественное повествование с 
элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Лексические, тематические, 
грамматические и интонационные средства связи. Умение определять средства связи предложений в тексте. 
Временная соотнесенность глаголов. Использование глагольного времени в переносном значении. Умение 
конструировать текст по заданной временной схеме, проводить лексическое и грамматическое 
редактирование. Умение преобразовывать текст с параллельным построением в предложение с 
однородными членами и наоборот. 

Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Умение определять элементы  
композиции в данном тексте, составлять текст заданной композиционной структуры. Умение восстанавливать 
деформированный текст с опорой на знание композиции и средств межфразовой связи. 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные результаты: осознание языка как основного средства человеческого общения; 

восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и 
письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на 
основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные  результаты: коррекционной работы являются: анализ слова по слоговому и 
звуковому составу, различие гласных и согласных звуков, различие твердых и мягких согласных, придумывать 
слова  из 3-5 букв. 

У детей наблюдается стойкая положительная мотивация к логопедическим занятиям и работе над 
речью в целом. 

Данная программа может быть рекомендована для использования как на коррекционно-развивающих 
занятиях учителя-логопеда, так и для работы воспитателей групп общеразвивающей направленности с целью 
профилактики речевых недостатков у детей 10-11 лет. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения программы внеурочной деятельности «Говорим 
правильно» проводится в форме «тест».  

 
2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся БОУ «Тарская СОШ №3» 

В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных (обобщенных) учебных действий 
(далее - УУД) имеет следующую структуру: 
описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  
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характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 
Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуется через установление 
связи и взаимодействия между освоением предметного содержания обучения и достижениями 
обучающегося в области метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 
предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой становления УУД;  
развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной инициативной поисково-
исследовательской деятельности на основе применения различных интеллектуальных процессов, прежде 
всего теоретического мышления, связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного 
обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъектами образовательного 
процесса); 
под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универсальность как 
качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его операций, что позволяет 
обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом предметном содержании, в том числе 
представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что 
положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 
построение учебного процесса с учетом реализации цели формирования УУД способствует снижению доли 
репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают успешность развития обучающегося, и 
формирует способности к вариативному восприятию предметного содержания в условиях реального и 
виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 
Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности 
обучающихся, и включают: 
методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального 
отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и 
другое); 
базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, 
сериация, выдвижение предположений, проведение опыта, мини-исследования и другое); 
работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических (таблицы,  
диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 
Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности обучающегося к 
самообразованию и саморазвитию. 
Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности обучающегося к 
информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами многонационального 
поликультурного общества разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе 
представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим 
собой. 
Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя цифровую образовательную среду класса, 
образовательной организации. 
Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 
смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую деятельность с ними; 
успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами образовательных отношений 
(знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в условиях использования технологий 
неконтактного информационного взаимодействия; 
успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов разного типа - описания, 
рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, 
художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое 
представление); 
результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание собственного 
мнения, учет суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку 
зрения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 
Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспечивающих становление рефлексивных 
качеств обучающегося (на уровне начального общего образования их формирование осуществляется на 
пропедевтическом уровне). 
Выделяются шесть групп операций: 
принимать и удерживать учебную задачу; 
планировать ее решение; 
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контролировать полученный результат деятельности; 
контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 
предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 
корректировать при необходимости процесс деятельности. 
Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие способность обучающегося к 
волевым усилиям в процессе коллективной и (или) совместной деятельности, к мирному самостоятельному 
предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования технологий 
неконтактного информационного взаимодействия. 
В федеральных рабочих программах учебных предметов требования и планируемые результаты совместной 
деятельности выделены в специальный раздел, что позволяет учителю осознать, что способность к 
результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает ее 
успешность: 
знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, находить 
компромиссные решения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 
информационного взаимодействия; 
волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и других в результат 
общего труда и другие). 
Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие методические позиции. 
Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения УУД и 
устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способствуют формированию разных 
метапредметных результатов. На уроке по каждому учебному предмету предусматривается включение 
заданий, выполнение которых требует применения определенного познавательного, коммуникативного или 
регулятивного универсального действия. Соответствующий вклад в формирование УУД можно выделить в 
содержании каждого учебного предмета. 
Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных предметов для 
формирования качества универсальности на данном предметном содержании. 
На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический работник предлагает задания, 
требующие применения учебного действия или операций на разном предметном содержании. 
Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования его независимо от предметного 
содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщенное видение учебного действия, он может 
охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, "наблюдать - значит...", "сравнение 
- это...", "контролировать - значит..." и другое. 
Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного 
содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 
Педагогический работник использует виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение 
универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием электронных образовательных и 
информационных ресурсов информационно-телекомуникационной сети "Интернет", исследовательская, 
творческая деятельность, в том числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или 
процессов, что позволяет отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при котором главным 
методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае задача 
обучающегося - запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких 
условиях изучения учебных предметов универсальные действия, требующие мыслительных операций, 
актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются 
востребованными, так как использование готового образца опирается только на восприятие и память. 
Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность обучающегося к диалогу, обсуждению 
проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская 
деятельность может осуществляться с использованием информационных банков, содержащих различные 
экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях 
использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 
Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов действительности на 
уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных природных условиях. Наблюдения 
можно организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, 
процессов, отображающих реальную действительность, которую невозможно предоставить ученику в 
условиях образовательной организации (объекты природы, художественные визуализации, технологические 
процессы и другие). 
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Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится аналитическая 
текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране виртуальным 
собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, 
формулировать обобщения практически на любом предметном содержании. 
Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем учебным предметам, то 
универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 
Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный состав учебного 
действия. Цель таких заданий - создание алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего 
способа действия. На первых этапах указанная работа организуется коллективно, выстраиваются пошаговые 
операции, постепенно обучающиеся учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать 
последовательность этапов формирования алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном 
предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень - 
построение способа действий на любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. 
При этом изменяется и процесс контроля: 
от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным аналитическим оценкам; 
выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и процесса деятельности; 
развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть возможные 
трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок 
обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся своих 
ошибок. 
Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности развивает способность 
обучающихся работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях.  
Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение различий сравниваемых предметов 
(объектов, явлений); определение их сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности, 
специфических черт объекта. Для повышения мотивации обучения обучающемуся предлагается новый вид 
деятельности (возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) - выбирать (из 
информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и 
видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими. 
Классификация как УУД включает: анализ свойств объектов, которые подлежат классификации; сравнение 
выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние (несущественные) и главные (существенные) 
свойства; выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение 
объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся предлагается (в 
условиях экранного представления моделей объектов) большее их количество в отличие от реальных 
условий, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения 
выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При 
этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем 
итогов работы. 
Обобщение как УУД включает следующие операции: сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и 
выделение их общих признаков; анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых 
(инвариантных) существенных признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и (или) особенных 
свойств каждого предмета; сокращенная сжатая формулировка общего главного существенного признака 
всех анализируемых предметов. Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления моделей 
объектов) большее их количество в отличие от реальных условий, для сравнения предметов (объектов, 
явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в 
электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 
Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых способов 
действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся четкое представление об их 
универсальных свойствах, то есть возможность обобщенной характеристики сущности универсального 
действия. 
Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы 
начального общего образования. Полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в 
соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) 
оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу педагогического работника входит 
проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности. 
В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных достижений обучения 
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представлено в разделе "Содержание обучения", которое строится по классам. В каждом классе каждого 
учебного предмета представлен возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения 
на уровне начального общего образования. В 1 и 2 классах определен пропедевтический уровень овладения 
УУД, и только к концу второго года обучения появляются признаки универсальности. 
В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание УУД представлено также в разделе 
"Планируемые результаты обучения". Познавательные УУД включают перечень базовых логических действий; 
базовых исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД включают перечень 
действий участника учебного диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой 
деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, 
повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и 
самооценки. Отдельный раздел "Совместная деятельность" интегрирует коммуникативные и регулятивные 
действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 

Полные версии рабочих программ педагогов размещены по ссылке 
https://disk.yandex.ru/i/RhhHqnl_YFPgsA  
 
3. Рабочая программа воспитания представлена в отдельном  приложении к ООП НОО.  

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники БОУ «Тарская 

СОШ №3», обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных организаций, 
участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 
воспитания обучающихся в БОУ «Тарская СОШ №3» определяется содержанием российских базовых 
(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. 
Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 
компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 
традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в БОУ «Тарская СОШ №3» планируется и осуществляется в соответствии 
с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 
является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 
ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 
условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 
Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. В соответствии с этим идеалом и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в БОУ 
«Тарская СОШ №3»: 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. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 
способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 
активное участие классных сообществ в жизни школы; 

https://disk.yandex.ru/i/RhhHqnl_YFPgsA
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2) использовать в воспитании детей возможности урочной деятельности, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 
учащимися;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 
возможности; 

4) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 
законными представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития детей; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 
уровне классных сообществ, а также деятельность первичного отделения РДДМ; 

6) организовывать профориентационную работу со школьниками через 
реализацию проекта «Билет в будущее» и профориентационный минимум; 

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел  
8) реализовывать воспитательные возможности внешкольных мероприятий, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 
9) поддерживать и развивать деятельность детского общественного объединения «Великое 

княжество», патриотического объединения «Тараград», экологического объединения «Хранители планеты», 
отряда «Юные инспекторы движения», дружины юных пожарных «Команда 01», школьного спортивного 

клуба «Старт», школьной студии журналистики «Светоч», волонтерского отряда «Открытые 
сердца»; 

10) реализовать воспитательные возможности по формированию комфортной, 

безопасной среды для участников образовательных отношений, предупреждению общественно опасного, 
отклоняющегося поведения подростков, противодействию и профилактике вредных привычек; 

11) инициировать и поддерживать развитие социального партнерства; 
12) реализовать воспитательные возможности по организации предметно – пространственной среды. 
1.2 Направления воспитания  
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной 

организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 
принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 
Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, 
свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 
уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского национального 
исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной культуры 
народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных 
ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, 
уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 
традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства;  

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 
благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 
безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и 
других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 
продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 
профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, бережного 
отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 
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охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы 
и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 
потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — России, её 
территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 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. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с учётом 
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. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей. 
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусстве. 

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 учётом возможностей здоровья, занятия физкультурой и 
спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и 
поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, ответственное 

потребление.  
Проявляющий интерес к разным профессиям. 
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на природу, 
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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. 

Ценности 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 
естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 
поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 
сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелетней истории 
российской государственности на основе исторического просвещения, российского национального 
исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих гражданских 

прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 
Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе. 
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе самоуправлении, 

ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его традиции, 
культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов России, 
символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего народа, других 
народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 
боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на духовные 
ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора 
(с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 
позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания 
последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 
традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 
общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, 
народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту брака 
как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части духовной 
культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 
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Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и народного 
творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 
творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном 
обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении здоровья, 
знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной 
среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 
сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, игровой и иных 
форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), стремящийся 
управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным условиям, 
стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний. 
Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе. 
 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной организации, 

своей местности) технологической и социальной направленности, способный инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории образования и 
жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, значение 
экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 
Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в области 

охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 
среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом индивидуальных 
интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях человека с 
природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире (языковая, 
читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 
гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 
поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 
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сообществе. 
Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней российской 

государственности, с Российским государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на 
основе исторического просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать суверенитет и 
достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопорядка, прав и 
свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, национальным, 
расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной 
деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом самоуправлении, 
волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной культуре, 
любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Российскому Отечеству, 
российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию своего и 
других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране — 
России. 

Проявляющий уважение к 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 учётом мировоззренческого, национального, конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, 
деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 
этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого выбора и 
самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий народов России, их 
национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод 
всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность 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 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и мирового 
художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального воздействия 
искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 
современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих способностей в 
разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и нравственных ценностей, на 
эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и безопасности, 
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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 наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, общеобразовательной 
организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом 
соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к непрерывному 
образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.  

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, самообразования 
и профессиональной самоподготовки в информационном высокотехнологическом обществе, готовый 
учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в российском 
обществе с учётом 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. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом своих 
интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и техники, 
аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского общества, обеспечении его 
безопасности, гуманитарном, социально-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 естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 
БОУ «Тарская СОШ №3» расположена в центре города, что обуславливает ее связь и взаимодействие с 

различными организациями города: БОУ ДО «Центром детского творчества» (запись в городские кружки и 
секции, консультации родителей по вопросам регистрации в сервисе «Навигатор» муниципальным опорным 
центром дополнительного образования детей Тарского МР Омской области), МБОУ ДО «Тарская детская 
школа искусств» Тарского МР Омской области,  БОУ ДО «Тарская станция юных натуралистов» Тарского МР 
Омской области, БОУ ДО «Тарская станция юных туристов» Тарского МР Омской области, БОУ ДО «Тарская 
станция юных техников» Тарского МР Омской области (предоставляют возможности для записи в городские 
кружки и секции, консультации родителей по вопросам регистрации в сервисе «Навигатор дополнительного 
образования Омской области», организация экскурсий, конференций, совместных мероприятий), Тарский 
художественный музей (знакомство с работами художников Омской области), Тарский историко – 
краеведческий музей (экскурсии, мероприятия об истории России, Омской области, Тарского района), ОНК 
«Дом дружбы» (организация занятий о культуре, традициях народов Омской области), МБУК «Тарская 
центральная библиотека», духовно – просветительский центр «Тарский зодчий», Спасский кафедральный 
собор (занятия, беседы, экскурсии с целью духовно – нравственного и патриотического воспитания), МБУК 
«Парк культуры и отдыха» (организация культурных, развлекательных мероприятий), центр культурного 
развития им. М.А.Ульянова, центр цифрового образования «ИТ-куб». 

С 2013 года на базе БОУ «Тарская СОШ №3» организован районный логопедический центр 
«Речецветик», а также присвоен статус инновационной площадки по реализации доступного  и качественного  
образования детей с ОВЗ  на территории Тарского муниципального района. В рамках данной работы 
реализованы социальные проекты «Перспектива» и «Чудо доброты». 

В 2022 году реализован грантовый проект «Логопедический центр «Речецветик». 
С 2016 года БОУ «Тарская СОШ №3» присвоен статус муниципальной методической площадки Центра 

сопровождения служб школьной медиации Института развития образования Омской области «Организация 
деятельности ОО по сопровождению служб школьной медиации в Тарском муниципальном районе». В БОУ 
«Тарская СОШ №3» для обучающихся 10 классов введен курс внеурочной деятельности школа медиаторов 
«Пути примирения», на котором обучающиеся старших классов учатся конструктивно разрешать конфликты. 

С 2017 БОУ «Тарская СОШ №3» присвоен статус инновационной площадки «Комплексная программа 
мероприятий по духовно-нравственному воспитанию «Родник духовный». В БОУ «Тарская СОШ №3» имеется 
богатый опыт по данному направлению, основанный на реализации районного проекта по журналистике и 
основам православной культуры «Тара Православной», работе волонтерского отряда «Открытые сердца», 
деятельности школьного кукольного театра «Преображение», а также плодотворному взаимодействию с 
Тарской епархии по совместному плану мероприятий. 

С 2018 года на базе БОУ «Тарская СОШ №3» организована работа муниципального консультативного 
центра психолого-педагогической, методической поддержки родителям (законным представителям), 
имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами, в возрасте от 6,5 до 18 лет 
«Семейный совет», организованного на базе БОУ «Тарская СОШ №3». 

В 2019 году реализован грантовый проект «Навигатор пожарной безопасности», основными задачами 
которого стали ведение деятельности детского объединения «Дружина юных пожарных «Команда 01» 
профилактической напраленности. 

В 2021 году введена должность советника директора по воспитательной работе, основная задача 
которого выстраивать работу по взаимодействию с детскими общественными объединениями и 
патриотическому воспитанию школьников. Важным направлением деятельности советника является также 
работа с обучающимися, состоящими на профилактическом учёте, детьми и подростками группы социального 
риска, вовлечение их в детские общественные объединения, волонтёрскую деятельность, социально 
значимые проекты, предупреждение общественно опасного поведения подростков. В 2022 году создан центр 
детских инициатив, являющегося местом притяжения детей, определяющий основные направления 
проведения досуга обучающимися, формирующих их интересы во внеурочное время. 

В 2023 году на базе БОУ «Тарская СОШ №3»  открыто первичное отделение российского движения 
детей и молодежи «Движение Первых», а также структурное отделение школы центр цифрового образования 
«ИТ-куб». 
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В БОУ «Тарская СОШ №3»  создано единое воспитательное пространство духовно-нравственного 
воспитания и развития учащихся, являющееся важнейшей задачей деятельности школы. В этом пространстве 
декларируются, осмысливаются, развиваются и реализуются духовно-нравственные ценности.  

Таким образом, особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является его 
построение на основе ценностей духовно – нравственного воспитания, духовно-нравственных ориентиров 
при помощи основ православия и традиций национальной культуры. 

Кроме того, особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является его построение на 
содержании деятельности Российского движения детей и молодежи. 

В БОУ «Тарская СОШ №3» воспитательная деятельность стремится обеспечить выполнение Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности  и соответствовать стратегии воспитания 2025.  

Совместная деятельность детей и взрослых направлена на подготовку и реализацию общешкольных 
мероприятий таких как Рождество, Пасха, Покров, день Победы, день Народного Единства, Посвящение в 
первоклассники, День семьи и День матери.  

Успешной реализации концепции воспитания способствует разработанная система воспитания,  
скоординированность действий всех участников образовательного процесса: администрации, классных 
руководителей, родителей и ученического совета школы «Великое княжество».  

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Урочная деятельность 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы БОУ «Тарская СОШ №3» определено 
духовно – нравственное воспитание. Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала 
урока через духовно – нравственное воспитание предполагает следующее: 

1) специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии в Спасский кафедральный собор, 
духовно – просветительский центр «Тарский зодчий», которые расширяют образовательное 
пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному городу;  

2) использование дистанционного проекта «Киноуроки» с 1 по 11 классы, профориентационных 
проектов «Проектория» и «Открытые уроки. Шоу профессий» на учебных предметах: история, 
обществознание, музыка, изобразительное искусство, ОРКСЭ, технология, биология, информатика, 
литература, химия для обучающихся 5-11 классов; 

3) побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 
всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации 
через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», 
взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

4) привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через 
создание специальных тематических проектов, рассчитанных на сотрудничество Тарской епархии, 
Спасского кафедрального собора с учителями-предметниками, организация работы с получаемой на 
уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися 
своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, развитие умения совершать 
правильный выбор, создание социальной практики по итогам работы, просмотра Киноурока;  

5) организация проведение метапредметных недель через краткосрочные курсы внеурочной 
деятельности кружок «Интеллектуальный марафон» для обучающихся с целью развития 
познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной 
деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными образовательными 
потребностями и индивидуальными возможностями по уровням обучения НОО, ООО, СОО; 

6) проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – 
путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий 
(игра «Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

7) установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 
позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение 
их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной деятельности 
через использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 

8) использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих 
современные активности обучающихся (платформа «Сферум, ФГИС «Моя школа»); 

9) использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 
детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие 
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ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к 
происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества, киноуроков, всероссийских открытых 
уроков; 

10) использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных 
стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по темам урока); 

11) использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, рефлексии и 
самооценки, планирования деятельности. Среди обучающихся 1-4 классов, 5-11 классов реализуется 
школьный конкурс «Лучшее портфолио». 

12) 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 (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях,  научно-
практических конференциях, форумах,  авторские публикации в изданиях выше школьного уровня,  
авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение,  успешное прохождение 
социальной и профессиональной практики); 

13) еженедельное исполнение Гимна РФ (перед началом первого урока по понедельника и после 7 урока 
по пятницам) в соответствии с требованиями законодательства, а также деятельность знаменной 
группы. 

14) предупреждение общественно опасного поведения подростков через презентацию положительного 
опыта и поведения 

15) организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 
одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся 
социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

Внеурочная деятельность 
Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную для них деятельность, в 

предоставлении возможностей для самореализации, личностного развития ребенка, для накопления опыта 
социально значимых отношений. Обязательно в конце 3 четверти проводим опрос родителей по выявлению 
желаний и  интересов обучающихся и родителей. В сентябре родители пишут заявления на курсы внеурочной 
деятельности. Классный руководитель ведет журнал внеурочной деятельности, в котором отмечается 
посещаемость, творческие достижения и массовые мероприятия. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на всех уровнях 
образования часы внеурочной деятельности используются через реализацию модели плана с преобладанием 
деятельности ученических сообществ и воспитательных мероприятий: 

Модель плана внеурочной 
деятельности 

Содержательное наполнение 

Преобладание 
деятельности ученических 

сообществ и 
воспитательных 

мероприятий 

занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими 
деятельность детских общественных объединений и органов 

ученического самоуправления 
занятия обучающихся в рамках циклов специально организованных 

внеурочных занятий, посвященным актуальным социальным, 
нравственным проблемам современного мира 

занятия обучающихся в социально – ориентированных 
объединениях: экологических, волонтерских, трудовых и т.д. 

Важным показателем воспитательной работ является вовлечение детей и подростков в работу 
школьных кружков. 

Во всех классах организуются: 
1. Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности Классный час «Разговор о важном» 
2. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся кружок "10 шагов к профориентации" для 1-4 классов, кружок  «Россия-мои 
горизонты» для 6-11 классов 

3. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся: 
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НОО 
Кружок «Грамотный читатель. Обучение смысловому чтению»  
Кружок «Геометрия вокруг нас»  

ООО 
Кружок "Интеллектуальный марафон по русскому языку и литературе" 
Кружок «Функциональная грамотность» 
Кружок «Функциональная грамотность» (читательская) 
Кружок «Функциональная грамотность» (математическая) 
Кружок "Шаг за шагом к ОГЭ по русскому языку" 
Кружок "Шаг за шагом к ОГЭ по математике" 

СОО 
Кружок "Интеллектуальный марафон по русскому языку и литературе" 
Кружок "Интеллектуальный марафон по английскому языку" 
Кружок "Интеллектуальный марафон по химии" 
Кружок "Интеллектуальный марафон по истории и обществознанию" 

4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 
обучающихся 

НОО 
Объединение «Чтение с увлечением» (английский язык) 
Кружок «Говорим правильно» 
ООО 
Кружок «Интеллектуальный марафон по биологии и экологии» 
Кружок «Интеллектуальный марафон по математике» 
Кружок «Интеллектуальный марафон по психологии» 
Шаг за шагом к ОГЭ по информатике 
Шаг за шагом к ОГЭ по биологии 
Шаг за шагом к ОГЭ по истории 
Шаг за шагом к ОГЭ по химии 
Шаг за шагом к ОГЭ по географии 
Шаг за шагом к ОГЭ по физике 
Шаг за шагом к ОГЭ по обществознанию 
Индивидуальный проект 
СОО 
Школа медиаторов «Пути примирения» 
Шаг за шагом к ЕГЭ по математике 
Шаг за шагом к ЕГЭ по русскому языку 
Шаг за шагом к ЕГЭ по физике 
Шаг за шагом к ЕГЭ по химии 
Шаг за шагом к ЕГЭ по биологии 
Шаг за шагом к ЕГЭ по литературе 
Шаг за шагом к ЕГЭ по обществознанию 
Шаг за шагом к ЕГЭ по истории 
Шаг за шагом к ЕГЭ по английскому языку 
 

5. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 
творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 
способностей и талантов 

НОО 
Объединение «Орлята России» 
ООО 
Дружина юных пожарных «Команда 01» 
Юные инспекторы движения 
Секция «Волейбол» 
Объединение «Тараград» 
Волонтерский отряд «Открытые сердца» 
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Кукольный театр «Преображение» 
Секция «Спортивные игры» 
Студия журналистики «Светоч» 
Объединение «Хранители планеты» 
Кружок "Интеллектуальный марафон по физической культуре" 
СОО 
Кружок «Россия – моя история» 

6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 
обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных 
ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического 
самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий 
воспитательной направленности 

Во всех классах организуются: 
Российское движение детей и молодежи «Движение Первых» 
Советы детской организации «Великое княжество» 
Школьный спортивный клуб «Старт» 
Подготовка и проведение  общешкольного мероприятия согласно плану воспитательной работы 

Классное руководство 
Ведение и составление следующей документации: 
1) журнала внеурочной деятельности (в бумажной форме), журнала ПДД в части внесения в него и 

актуализации списка обучающихся, проведенных занятий; 
2) воспитательного плана. К воспитательному плану классный руководитель добавляет социальный 

план на начало учебного года, журнал инструктажей ведет в течение года, что является одной из технологии 
раннего выявления обучающихся группы риска. 

Направления деятельности классного руководителя.  
1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. 
Формы и виды деятельности: 

1) наблюдение; 
2) изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – предметниками, педагогом – 

психологом, социальным педагогом медицинским работником школы; 
3) использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию действий учащихся, 

интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень тревожности учащихся класса.   
4) проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед (по результатам социально-

психологического тестирования, по согласованию)  
2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития ребёнка. 
Формы и виды деятельности: 

1) Занятия «Разговор о важном». Главной целью таких занятий должно стать развитие ценностного 
отношения школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 
природе и великой культуре.  

2) проект «Интеллектуальные марафоны». Включает цикл интеллектуально – развлекательных, театрально – 
игровых программ, организованных классным руководителем в каникулярное время.  

3) день самоуправления, посвящение в первоклассники, посвящение в пятиклассники 
4) совместное подведение итогов и планирования каждой недели по разным направлениям деятельности – 

размещение на стенде класса плана работы на неделю; 
5) формирование традиций в классном коллективе: фотосессия на 1 сентября, посещения молебна в 

Спасском кафедральном соборе на начало и конец учебного года, осенний поход, концерты  для мам, 
бабушек, пап и т.п., проект «Дело класса», проект «Класс года»; 

6) установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через подготовку и 
проведение ключевого общешкольного дела); 

7) сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, чтобы найти вдохновителей 
для организации интересных и полезных дел – помощь в ведении портфолио обучающихся 

8) общешкольные мероприятия согласно плану – 1 сентября, Покров Богородицы, Рождество Христово, 
Великие полководцы, Пасха, последние звонки 
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9) школьные конкурсы «Лидер 21 века», «Класс четверти», «Мисс Весна», «Научно – практические 
конференции», предметные недели, «Тара православная», проект «Рождественское чудо», олимпиада 
«Наше наследие» 

3. Индивидуальная работа с учащимися класса. 
Формы и виды деятельности: 

1) заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как «источник успеха» учащихся класса; 
2) работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии стресса и дискомфорта; 
3) предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в классе; 
4) вовлечение учащихся в социально значимую деятельность 
5) работа по регистрации личного кабинета на сайте Госуслуги и получение Пушкинской карты 
6) работа по регистрации личного кабинета на сайте Добро.ру и ведение волонтерской книжки 
7) работа по регистрации личного кабинета на сайте ГТО и сдача нормативов ВФСК ГТО 
8) работа по регистрации детей РДДМ 

4. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по 
отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся класса. 

5. Работа с учителями, преподающими в классе 
 Формы и виды работы:  

1) посещение учебных занятий,  
2) регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,  
3) приглашение и посещение учителями – предметниками родительских собраний, индивидуальные беседы 

с учащимися и их родителями,  
4) работа с педагогом-психологом, работа с медиатором, работа с социальным педагогом.  

6. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за свободным 
времяпровождением. Технологии раннего выявления обучающихся группы риска представляют собой 
наборы форм, методов, способов, приёмов и средств, системно используемых в образовательном процессе, 
которые позволяют получить необходимый результат с допустимой нормой отклонения. К таким технологиям 
можно отнести: выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в трудной 
жизненной ситуации, на основе установленного социального паспорта школы (класса). Педагогическое 
наблюдение с фиксацией маркеров – любых признаков, которые могут служить сигналом определённой 
проблемы развития и социальной адаптации личности ребенка, для этого используется карта (лист) 
наблюдения классного руководителя. 

Формы и виды работы:  
1) вовлечение детей в кружковую работу,  
2) наделение общественными поручениями в классе делегирование отдельных поручений, 
3) ежедневный контроль, беседы с родителями. 

7. Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
Формы и виды работы:  

1) беседа родителей, педагогов, администрации с целью оказания помощи родителям школьников или их 
законным представителям в регулировании отношений между ними, администрацией Школы и 
учителями-предметниками;  

2) родительское собрание. Организация родительских собраний (тематических, организационных, 
аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с учителями-предметниками, совместно с 
детьми), проводимых в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 
школьников; родительский комитет. Создание и организация работы родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении Школой и решении вопросов воспитания и обучения детей; 

3) приглашение родителей на профориентационные классные часы «Профессия моих родителей», 
«Экскурсия на работу к родителям» 

4) родители-общественные наблюдатели 
Основные школьные дела 

Важным показателем воспитательной работ является вовлечение детей и подростков в различные 
формы общественной активности, в том числе, основные школьные дела. 

Особое значение имеет годовой цикл праздников, которые связаны с православными традициями. 
Годовой цикл праздников, творческих дел отражён в воспитательной системе, которая формирует 

идеи творчества и успеха, обогащает школьную жизнь новыми событиями при сохранении традиционных, 
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создаёт условия для реализации творческого потенциала и возможностей всех участников образовательного 
процесса. Значимой традицией образовательного учреждения может стать организация и проведение 
общешкольных праздников историко-культурной направленности, способствующих духовно-нравственному и 
гражданско-патриотическому становлению обучающихся. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 
На школьном уровне:  

 праздники: 
В качестве общешкольных из числа праздников, имеющих важнейшее историко-культурное значение, 

в которых отражены ключевые, поворотные вехи российской и мировой истории и культуры, необходимо 
особо выделить четыре – День народного единства, Рождество, Пасха и День Победы. Эти четыре праздника 
разбивают учебный год на четыре примерно равных предпраздничных цикла: осенний («Покров 
Богородицы») – I четверть, зимний («Рождество Христово») – II четверть и два весенних («Пасха» и «День 
Победы») – III и IV четверть.  

Рождество – всеми любимый праздник, глубоко укорененный в традиции общеевропейской и 
мировой культуры (летоисчисление от Рождества Христова) и непосредственно соотносящийся с 
субкультурой детства. Пасха, являясь смысловой и духовной доминантой годового и недельного 
(«воскресный день») календарного круга, напоминает нам о вечной победе добра над злом, света над тьмой, 
жизни над смертью. В этом духовном значении она смыкается с Днем Победы – наиболее чтимым в народе 
государственным праздником, ставшим для большинства россиян средоточием национальной идеи и 
символом духовного единства и могущества нашей державы. 

Праздник осени перекликается с праздником Покрова и темой благодатного урожая. В его формате 
целесообразно в сухую погоду организовывать природоведческие походы или краеведческие экскурсии по 
памятным и святым местам. 

Новый год в социокультурном пространстве праздников дублирует Рождество и исторически отсылает 
к реформам времен Петра I, значение которых для истории нашей страны до сих пор остается предметом 
острых дискуссий. 

С праздником Пасхи неразрывно связана Масленица, предшествующая началу Великого поста. 
Проводимые на масленичной неделе концерты и ярмарочные мероприятия знакомят детей с яркими 
особенностями праздничных традиций нашей культуры, образцами народного творчества и ремесел. 

К числу праздников, которые условно можно было бы назвать профессиональными – День учителя и 
День знаний, можно отнести Татьянин день (25 января) – праздник всех студентов и дата основания первого в 
России университета, а также День славянской письменности и культуры, отмечаемый 24 мая. В этот день 
православная церковь празднует память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей словенских, 
подаривших нам азбуку – кириллицу. 

 церемонии награждения рождественской стипендией (по итогам года) школьников за активное 
участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, за значительный вклад 
в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 
межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 
уважения друг к другу. 

 социальные проекты. Стали традиционными районный проект по 
журналистике и основам православной культуры «Тара православная», 
телекоммуникационный проект «Чудо Рождества» 

 спортивные состязания: общешкольный осенний поход «За здоровьем на природу», спортивные 
соревнования по волейболу, посвященные Дню Защитника Отечества, акция «ГТО – путь к здоровью», 
шашечный турнир, масленичные уличные забавы. 

 конкурсы: «Лучший классный уголок», «Лучшее портфолио», «Класс Года», конкурс чтецов, 
посвященный Дню Защитника Отечества», конкурс «Русская красавица», конкурс «А ну-ка, мальчики!», 
предметные недели по физической культуре, английскому языку, истории и обществознанию, русскому языку 
и литературе, математике, химии, психологии, биологии, ОПК. 

 Конкурсы: «Лидер 21 века», «Ученик Года», «Класс Года» 

 Общешкольный праздник, приуроченный к публичному отчету, «Карусель возможностей» 
На уровне классов: 
 выбор и делегирование представителей классов в советы детской организации «Великое 
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княжество», ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 
дел на уровне общешкольных советов дела, обновление и проверка портфолио 
обучающихся 

На индивидуальном уровне: 
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: ведущий, разработка сценария, подборка и изготовление декораций, фотозон, 
кураторы объединений, секретари советов, члены Управляющего Совета); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения 
и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, 
за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими 
взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его 
в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 
предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 
общей работы. 

Внешкольные мероприятия 

Важным показателем воспитательной работ является вовлечение детей и подростков в различные 
формы общественной активности, в том числе внешкольные мероприятия 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнёрами 
общеобразовательной организации; 

 социальные проекты в рамках РДДМ. 

 социальные проекты. Стали традиционными районный проект по 
журналистике и основам православной культуры «Тара православная», 
телекоммуникационный проект «Чудо Рождества» 

 акции: «Бессмертный полк», «Лес Победы», волонтерские акции, реализуемые совместно с  БУ 

«КЦСОН Тарского района»,  с Отделом по делам молодежи, физической культуре и спорта, участие во 
Всероссийских акциях, в т.ч., «Днях единых действий» РДДМ, посвященных 
значимым отечественным и международным событиям. 

 праздники: «День пожилого человека», «День Учителя», «День Памяти Героя», «День города», 
«День Школы», «День Матери», «Вечер встречи выпускников», которые открывают возможности для 
творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 
педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

 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; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слёты 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. 

Организация предметно-пространственной среды 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в БОУ «Тарская СОШ №3» 
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государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды 
тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской 
Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и исторических, 
точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, художественно оформленных, в 
том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 
местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, 
портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 
искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 
живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, 
предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 исполнение гимна Российской Федерации;  

 оформление и обновление стенда детской организации «Великое княжество» стендов в 
помещениях (холл второго этажа этажа), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 
информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об 
интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

  подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в 
разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в БОУ «Тарская СОШ №3», 
доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение дворовой территории; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 
игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их родителями 
по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, 
торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирующих 
внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 
общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности 

 работа центра детских инициатив 
Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 
Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями или законными представителями школьников проводится с целью привлечения их 
к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается установлением партнёрских отношений с 
семьёй каждого воспитанника.   

Одним из вопросов становится наличие у ребенка Пушкинской карты. Пушкинская карта действует 
в течение календарного года. Если пользователю программы, имеющему Пушкинскую карту, в течение 
календарного года исполнилось 23 года, он имеет право пользоваться картой до 31 декабря года 
владения включительно. Номинал пушкинской карты постоянный и не зависит от месяца ее получения.  

 Работа с родителями или законными представителями школьников обеспечивает формирование и 
развитие психолого-педагогической компетентности родительской общественности посредством различных 
форм просвещения и консультирования. 

На групповом уровне:  
1. Участие родителей в управлении школой: 

 Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной организацией 
и решении вопросов воспитания и социализации их детей. Заседания проходят 1 раз в четверть. 

 Управляющий Совет школы, осуществление общественно-государственного управления 
образовательной организацией. Заседания проходят 1 раз в четверть. 

2. Вовлечение родителей или законных представителей школьников в образовательный процесс: 
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 Классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых учитываются возрастные 
особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания: «Показатели нормативного и 
ненормативного поведения детей младшего школьного возраста», «Лишь у счастливых родителей 
вырастают счастливые дети», «Им уже 13. Будем вместе с ними, а не над ними», «Роль традиции семьи и 
мнения родителей в выборе будущей профессии старшеклассника»; 

 Открытые уроки, онлайн уроки для родителей на платформе «VK Мессенджер», когда возможно 
посещение родителями школьных учебных и внеурочных занятий для получения представления о ходе 
образовательного процесса в школе и самочувствии ребенка в группе (коллективе) среди сверстников 

 Общешкольные и классные мероприятия: спортивные соревнования, утренники, акции, 
торжественные линейки 

 Советы профилактики с приглашением родителей 
3. Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или законных представителей 

школьников: 

 Всеобуч для родителей – проводятся 4 раз в год и предусматривают педагогическое просвещение в 
сфере методов семейного воспитания и обмен позитивным опытом; использование образовательной 
программы «Школа для родителей» авторы Т.С.Горбунова, Н.Ю.Быковская, Омск, БОУ ДПО «ИРООО». 

 Общешкольные родительские собрания – 4 раза в год в режиме обсуждения наиболее острых 
проблем нравственно-смыслового отношения школьников к собственному образованию и 
«образовыванию» как личности, качества школьной жизни, учебных достижений и успехов детей в 
предпочитаемых ими видах деятельности; 

 Родительские форумы, чаты, группы на платформе «VK Мессенджер», на которой обсуждаются 
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации специалистов и 
педагогов  с использованием методических рекомендаций и материалов открытого социально - 
образовательного портала «Омские родители и дети», ютуб – канала «КП Семейный совет» 
https://www.youtube.com/channel/UCzzHkGljbdZCdEIIbWqsJCg/featured 

 Работа муниципального консультативного центра психолого-педагогической, методической 
поддержки родителям (законным представителям), имеющим детей с ограниченными возможностями 
здоровья,  детьми-инвалидами, в возрасте от 6,5 до 18 лет  «Семейный совет», организованного на базе 
БОУ «Тарская СОШ №3» 

 День открытых дверей для родителей (приглашение родителей на уроки и занятия внеурочной 
деятельности, а также в онлайн формате) 

На индивидуальном уровне: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 
проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 
мероприятий воспитательной направленности; 

 Индивидуальные консультации родителей или законных представителей школьников со 
школьными специалистами, педагогами, администрацией c целью координации совместных усилий 
педагогов и родителей по вопросам реализации ФГОС. 

Диагностические методы работы с родителями или законными представителями, служащие 
развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование, 
мониторинг удовлетворенности работой школы. 

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в событийное 
пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей и обучающихся. 

Формы взаимодействия педагога с родителями:  
1. родительские собрания на темы, связанные с общественно опасным поведением детей;  
2. педагогический лекторий и мастер-классы на темы общественно опасного поведения детей и других 

членов семьи;  
3. индивидуальные консультации родителей по вопросам общественно опасного поведения;  
4. посещение семей, входящих в группу риска;  
5. приглашение на родительские собрания и лектории внешкольных специалистов по профилактике 

общественно опасного поведения;  

https://www.youtube.com/channel/UCzzHkGljbdZCdEIIbWqsJCg/featured
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6. родительский практикум, позволяющий отрабатывать родителям конкретные превентивные умения; 
разбор соответствующих кейсов;  

7. создание тематических информационных ресурсов и баз данных для родителей по теме 
предупреждения общественно опасного поведения;  

8. психологические тренинги (для родителей и совместные с детьми);  
9. организация совместных организационно-деятельностных игр и квестов между родителями и детьми, 

посвящённых правовой культуре личности;  
10. разработка совместных родительско-детских проектов, посвященных правовой культуре и правовому 

сознанию личности;  
11. организация самоанализа родителями своих воспитательных и профилактических возможностей, 

знаний и умений.  
Самоуправление 

Важным показателем воспитательной работ является вовлечение детей и подростков в 
общественные организации, движения, различные формы общественной активности. 

Поддержка детского самоуправления в БОУ «Тарская СОШ №3» помогает педагогам воспитывать в 
детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 
школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации.  

Детское самоуправление в школе осуществляется через: 
На уровне школы: 
Все участники образовательно-воспитательного процесса могут принять активное участие в 

деятельности детской общественной организации «Великое княжество».  
Высшим органом управления детской организации является Совет Великого Княжества, на который 

делегируются ученики-представители – от каждого класса равное количество делегатов.  
Совет Великого Княжества созывается для заслушивания отчета действующего и избрания нового 

совета старшеклассников. 
Совет Великого Княжества созывается не реже одного раза в полугодие, может созываться также 

по решения совета старшеклассников, либо по требованию администрации школы. По итогам заседания 
ведутся протокол, который хранится у совета Князей. В сентябре после голосования составляется 
расписание заседаний. 

Совет старшеклассников имеет свои подразделения в классах. 
Из представителей каждого города формируется совет правления старшеклассников, который 

координирует работу самоуправления. 
Выборы Великого Князя старшеклассников проходят на первом заседании (сентябрь).  
Обязанности Великого Князя: 
-       руководить работой совета старшеклассников, осуществлять контроль за выполнением 

принятых решений; 
-       представлять совет старшеклассников по вопросам его деятельности в административных и 

общественных структурах школы; 
-       осуществлять руководство текущей деятельностью совета старшеклассников; 
-       участвовать в работе совета по культурно воспитательной работе школы. 
Совет Княжества создает  организации старшеклассников по следующим направлениям: Совет 

Воевод, Совет Толмачей, Совет Затейников, Совет Журналистов, Совет Хозяйственников, Совет Князей.  
Каждый Совет  выбирает ответственного, который отвечает за эффективную деятельность Совета и 

выполнения плана работы. 
Великий Князь в соответствии с планом работы назначает ответственного за каждое мероприятие и 

контролирует выполнение поручения. Совет Князей регулирует работу всех советов, подводит итоги 
четверти, года, ведет рейтинг. 

Совет Затейников  занимается решением вопросов воспитания, культуры, развития нравственных 
качеств, самостоятельного творчества, самодеятельных кружков и клубов, организацией культурно-массовых 
мероприятий. Совет Затейников взаимодействует с администрацией и завучем по учебно-воспитательной 
работе и т.п. Отвечают за проведение мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: 
день самоуправления ко Дню Учителя, посвящение в первоклассники, концерт, онлайн - поздравление ко 
Дню матери, праздничные утренники «Покров Богородицы», «Рождество Христово», «Светлая Пасха», 
концерт и игровая программа ко Дню Защитника Отечества, концерт и игровая программа к 
Международному женскому дню.  
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Совет Толмачей занимается разработкой и проведением мероприятий, направленных на 
улучшение условий учебы, выполнение в полном объёме учебных программ, вносит предложения по 
совершенствованию учебного процесса. Выбирает по итогам недели, лучшую тетрадь, лучший дневник.  

Совет Хозяйственников участвует в мероприятиях по благоустройству школы, следит за чистотой и 
порядком, организует совместно с администрацией школы дежурства старшеклассников. Выбирает по 
итогам недели самый чистый класс. 

Совет Летописцев поддерживает связи с общественными организациями и объединениями, 
средствами массовой информации. Проводит социологические исследования, осуществляет сбор 
информации с последующим размещением на стендах, выпускает стенгазеты, проводит PR-акции 
организуемых мероприятий. Выпускает школьную газету «Великое княжество». В состав совета входит 
 разновозрастный редакционный совет летописцев, целью которого является организация, 

популяризация и информационная поддержка общешкольных ключевых дел, работы кружков, секций, 
деятельности органов ученического самоуправления.  

 члены студии журналистики «Светоч», которая является инициатором и организатором выпуска 
новых номеров школьной газеты. На печатных и виртуальных (на сайте БОУ «Тарская СОШ №3», вкладка 
Воспитательная работа – Газета Светоч) страницах газеты размещается информация о готовящихся и 
проведенных в школе мероприятиях, спортивных и творческих достижениях и успехах обучающихся и 
педагогов школы.  

Совет Воевод занимается оздоровлением подростков через занятия спортом, организацией и 
проведением спортивных мероприятий для школьников, взаимодействует с хозяйственными службами 
школы. Воеводы регулируют организацию дежурства в школе. 

Совет Цель Мероприятия 

Князь 
 

Руководит работой всех советов 1. Общий план мероприятий на неделю, месяц, год 
2. Проведение совета профилактики для неуспевающих 
3. Руководят работой советов в классе 
4. Подведение итогов четверти, года  

Толмач 
 

Формирование положительного 
отношения к учению, развитие 
познавательной активности, 
интеллектуальное развитие 
личности ребенка 

1. Проект «Хочу все знать» - интеллектуальные 
конкурсы, викторины 

2. Организация предметных недель, занятость 
обучающихся в кружках и т.д. 

3. Мониторинг учебы 

Затейник 
 

Развитие творческого потенциала 
каждого члена детской 
организации, создание условий 
для реализации каждым ребенком 
своих способностей и 
удовлетворения их интересов 

1. Утренники 
2. Дискотеки 
3. Творческие конкурсы 
4. Выставки рисунков, поделок 

Воевода 
 

Укрепление здоровья детей и 
подростков, физическое 
совершенствование и спортивная 
подготовка 
формирование установок на 
участие в профилактике 
правонарушений, выявление 
нарушителей и другие 

1. Мониторинг посещения кружков спортивно – 
оздоровительного направления 

2. Творческие конкурсы про ЗОЖ 
3. Походы и спортивные соревнования 
4. Профилактика ПДД, правонарушений, наркомании, 

алкоголизма, курения, асоциального поведения 
(работа ЮИД, ДЮП) 

Летописец 
 

 1. Издание газеты «Светоч» 
2. PR - акции 

Хозяйствен
ник 
 

 1. Проведение экологических акций, субботников 
2. Рейды проверка чистоты в классах, внешний вид, 

сменная обувь 
3. Акция «Подай руку помощи» 
4. Мониторинг дежурства в школе 

На уровне классов: 
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1) через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров советов, 
представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 
работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

2) через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы 
класса (5 советов детской общественной организации «Великое княжество»); 

На индивидуальном уровне: 
1) через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ различного рода 

деятельности. 
2) через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за 

порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 
Профилактика и безопасность 

Одним из важнейших факторов, влияющих на снижение уровня общественно опасного поведения 
несовершеннолетних, является развитие сети служб медиации/примирения в образовательных организациях 
и региональных механизмов реализации восстановительного правосудия в отношении обучающихся, 
вступивших в конфликт с законом. В БОУ «Тарская СОШ №3» разработан план по медиации и введён курс 
внеурочной деятельности школа медиаторов «Пути примирения». 

Реализуется программа формирования законопослушного поведения подрастающего поколения, 
формирования правовой культуры личности и развития правосознания.  
К общим направлениям реализации программ формирования законопослушного поведения относятся:  
1.постоянное информирование обучающихся о нормах права и правомерного поведения (Месячник права - 
ноябрь) 
2.формирование уважительного отношения к законодательству, правовой системе, институтам обеспечения 
правопорядка (встречи с представителями ПДН, полиции, прокуратуры) 
3.создание условий для принятия обучающимся ответственности за соблюдение правопорядка;  
4.формирование привычек, алгоритмов поведения, соответствующего моральным и правовым нормам;  
5.изучение и понимание базовых основ правоприменительной практики в государстве и обществе;  
6.формирование установок на участие в профилактике правонарушений, выявление нарушителей и другие 
(совет профилактики, заседания советов детской организации «Великое княжество», организация дежурства, 
деятельность ДЮП, ЮИД) 

Одним из важнейших направлений профилактики общественно опасного поведения является раннее 
выявление обучающихся группы риска с целью оказания им своевременной помощи в преодолении 
личностных проблем, устранении факторов и условий, способствующих криминализации. 

В целях совершенствования и обновления содержания, форм и методов работы по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних, взаимодействия образовательных организаций со всеми органами и 
учреждениями системы профилактики, содействия развитию служб медиации (примирения) в 
образовательных организациях Омской области создан сайт «Учебно-методический центр психолого-
педагогической поддержки и медиативных технологий». 

Совместная деятельность педагогов, школьников и родителей по направлению «Профилактика» 
включает в себя развитие коммуникативных навыков детей, формирование здорового образа жизни, 
воспитание культуры поведения. Создание условий для формирования желаний учащихся приносить пользу 
обществу, уважение к правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, 
воспитанию законопослушного поведения реализуется через следующие направления: 
1. Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и пропаганде 

здорового образа жизни, направленная на профилактику потребления несовершеннолетними 
наркотических, токсических и других психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной продукции, 
табакокурения для обучающихся 1-11 классы;  

2. Программа профилактики суицида среди детей и подростков - обеспечение психологической 
безопасности для благополучного и безопасного детства, формирование жизнестойкости 
несовершеннолетних для обучающихся 1-11 классы.  

3. Программа коррекционной и профилактической работа по результатам ЕМ СПТ для обучающихся 7-11 
классов 

4. Межведомственные  профилактические акции «Подросток и закон» и «Неформал»  направлены на 
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию отдыха и занятости 
в летний период детей и подростков, состоящих в социально-опасном положении, состоящих на 
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профилактическом учете в органах внутренних и образовательном учреждении; антинаркотическая акция 
«Классный час», антинаркотическая акция «Родительский урок». 

5. Программа профилактики экстремистской деятельности, гармонизации межэтнических отношений, 
недопущений проявления фактов национализма и ксенофобии среди несовершеннолетних привлечение 
школьников к проблеме межэтнических отношений, через организацию классных часов, круглых столов, 
мастер-классов;  

6. Мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах профилактического учета; 
7. Реализация курсов внеурочной деятельности: юные инспектора движения, дружина юных пожарных, 

школа медиаторов «Пути примирения» 
8. Заседание Совета профилактики;  
9. Коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися инспектором ОПДН, 

наркологом, представителями Тарской епархии;  
10. Спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий спортом и здорового образа 

жизни через школьный спортивный клуб «Старт» 
Социальное партнёрство 

Одним из приоритетных вопросов становится наличие у ребенка Пушкинской карты. Пушкинская 
карта действует в течение календарного года  с 14 лет до 22. «Пушкинская карта» – это банковская карта с 
определенным лимитом, на который можно купить билеты в театры и музеи, на выставки и концерты.  

НОО: 
регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными 
руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, предприятие, на природу 
(экологическая тропа «Екатерининский бор», Парк культуры и отдыха, сотрудничество с организациями г. 
Тары – ОНК «Дом Дружбы», МБУК «Тарский историко – краеведческий музей», МБУК «Тарский 
художественный музей», Дом-музей им. М.А.Ульянова, Северный драматический театр им. М.А.Ульянова, 
КДЦ «Север», МБУК «Тарская центральная библиотека»); 
Профориентационные экскурсии в организации г.Тары в рамках месячника профориентационной работы 
(Пожарная часть, полиция, ДОСААФ, вертолетная площадка, Северный драматический театр им. 
М.А.Ульянова, Почта России, МБУК «Тарская центральная библиотека»); 

ООО:  
традиционные осенние общешкольные и классные походы, организуемые совместно с учреждениями 
дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к 
коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени, конкурсные задания), коллективной 
организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению 
(распределение среди школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных 
должностей). 
регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными 
руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, предприятие, на природу 
(экологическая тропа «Екатерининский бор», Парк культуры и отдыха, сотрудничество с организациями г. 
Тары – ОНК «Дом Дружбы», МБУК «Тарский историко – краеведческий музей», МБУК «Тарский 
художественный музей», Дом-музей им. М.А.Ульянова, Северный драматический театр им. М.А.Ульянова, 
КДЦ «Север», МБУК «Тарская центральная библиотека»); 
Профориентационные экскурсии в организации г.Тары в рамках месячника профориентационной работы 
(Пожарная часть, полиция, ДОСААФ, вертолетная площадка, Северный драматический театр им. 
М.А.Ульянова, Почта России, МБУК «Тарская центральная библиотека»); г. Омска (Пушкинская библиотека, 
исторический парк «Россия – моя история»). 

СОО:  
традиционные осенние общешкольные и классные походы, организуемые совместно с учреждениями 
дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к 
коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени, конкурсные задания), коллективной 
организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению 
(распределение среди школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных 
должностей). 
регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными 
руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, предприятие, на природу 
(экологическая тропа «Екатерининский бор», Парк культуры и отдыха, сотрудничество с организациями г. 
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Тары – ОНК «Дом Дружбы», МБУК «Тарский историко – краеведческий музей», МБУК «Тарский 
художественный музей», Дом-музей им. М.А.Ульянова, Северный драматический театр им. М.А.Ульянова, 
КДЦ «Север», МБУК «Тарская центральная библиотека»); 
Профориентационные экскурсии в организации г.Тары в рамках месячника профориентационной работы, 
недели без турникетов (Пожарная часть, полиция, ДОСААФ, вертолетная площадка, Северный 
драматический театр им. М.А.Ульянова, Почта России, МБУК «Тарская центральная библиотека»); г. Омска 
(Пушкинская библиотека, исторический парк «Россия – моя история»). 

Профориентация 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 
профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 
педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 
деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 
школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 
труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 
составляющие такой деятельности.  

В рамках профориентационной работы, соблюдения трудового права обучающиеся 1-11 классов 
принимают участие во всероссийских открытых уроках и уроках Проектории. Кроме того, подробно с 
современными it – профессиями обучающиеся знакомятся на уроках информатики во время участия во 
всероссийской образовательной акции «Урок цифры».  

Новые формы профессионального самоопределения учащихся 
1. циклы классных часов, игровые программы 

Описание: разработка и реализация игровых программ, в которых ученики (коллективно и/или 
индивидуально) по элементам («артефактам») имеют возможность узнать об основных направлениях 
и функциях той или иной профессиональной деятельности.  
Формы организации: январь - тематический период «Профориентация и труд», праздничные даты 
(День космонавтики, День учителя, День строителя и т.д.). 

2. Большой интерактивный лекторий – уроки ПРОЕКТОРИЯ 
Описание: организация интерактивных лекций для учащихся о существующих профессиях и 
профессиях будущего с точки зрения основных профессиональных навыков, необходимых будущим 
профессионалам. 

3. Обновление содержания внеурочной деятельности 
Описание: разработка и реализация модульных дополнительных общеобразовательных программ, 
благодаря которым дети будут вовлечены в ПРАКТИКИ существующих современных 
профессиональных отраслей. 
Формы организации: курсы внеурочной деятельности – кружок «10 шагов к профориентации», 
«Россия – мои горизонты» 

4. Защита индивидуальных проектов  
Описание: создание подростком индивидуального проекта о собственной профессиональной 
траектории.  

5. Конкурсы цифровой мультипликации, социальной рекламы о профессиях будущего 
Описание: создание детьми (индивидуально и/или коллективно) анимационных, документальных 
фильмов, социальных видеороликов, школьной газеты «Светоч» о профессиях будущего, в том числе 
для людей с ОВЗ и инвалидностью. 

6. Использование учебно – методического комплекса «10 шагов к профориентации» 
(рекомендованных ИРООО) 
Описание: заполнение чек – листа обучающимися на профориентационных занятиях 

7. экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существующих 
профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии 

8. посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в средних 
специальных учебных заведениях и вузах; 

9. 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; 
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10. изучение сайтов образовательных организаций, в которые обучающиеся планируют поступление 
(изучение правил приема, подачи документов) 

11. реализация проекта «Билет в будущее» педагогом-профориентатором, введение профессионального 
минимума. В БОУ «Тарская СОШ №3» реализуется основной уровень профессионального минимума. 

Детские общественные объединения 

Важным показателем воспитательной работ является вовлечение детей и подростков в 
общественные организации, движения, различные формы общественной активности. 

Существенным фактором воспитательной работы является увеличение охвата обучающихся, 
включенных в детские общественные организации, в первую очередь в РДДМ, а также активизация 
реализации разнообразных федеральных проектов РДДМ. Однако требуется повышение уровня включения 
детей и подростков в систему патриотического воспитания. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через реализацию мероприятий и 
проектов, которые содержательно наполняют все виды воспитывающей деятельности в логике 
формирования воспитательных результатов. 

Всероссийский проект «Добро не уходит на каникулы»  
Цель: создание эффективной системы развития добровольчества в школах, повышение уровня 

мотивации школьников и педагогов к участию в постоянной волонтерской деятельности.  
Всероссийский проект «Территория самоуправления» является составной частью открытой 

платформы «Россия – страна возможностей», которая направлена на повышение качества управления, 
создание благоприятных условий для развития деловой активности, поддержку передовых общественных 
проектов, и рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, 
волонтеров и школьников.  

Всероссийские детско-юношеские военно-спортивные игры «Зарничка» для 1-4 классов, «Зарница» 
для 5-7 классов, «Орленок» для 8-11 классов. Цель: совершенствование системы патриотического 
воспитания, обеспечивающей формирование у молодых граждан РФ патриотического сознания, чувства 
верности долгу по защите своего Отечества, активной гражданской позиции, здорового образа жизни, 
развитие военно-патриотического движения и системы военно-спортивных игр в РФ.  

В БОУ «Тарская СОШ №3» реализуются следующие детские общественные объединения: 
НОО:  
Школьный спортивный клуб «Старт».  На данном уровне  идет подготовка  к вхождению обучающихся в 

традиционные объединения спортивной направленности БОУ «Тарская СОШ №3» через кружковую 
работу 

Объединение «Орлята России» 4 класс в рамках участия во всероссийском проекте «Орлята России»  
Форма организации: групповая 

ООО: 
1. Отряд «Юные инспекторы движения». Цель - формирование установок на участие в профилактике 

правонарушений, выявление нарушителей и другие. Основные виды деятельности: 

 Учебно – тренировочные занятия 

 Исследовательская и проектная деятельность 

 Тематические экскурсии, фестивали 

 Дискуссии, ролевые игры по тематике программы 

 Совместная деятельность педагога и обучающихся 

 Выездные формы занятий – экскурсии, соревнования 
Формы организации обучения: групповые  и индивидуальные 
Содержание обучения: 

1. История ЮИД презентация 
2. 1 класс,  Дорожная азбука «Безопасный путь в школу с родителями и без» беседа, игра 
3. 2 класс,  Правила для пешеходов, перекрестки, светофоры «Я - пешеход» просмотр фильма « 

Семья Светофоровых 
4. 3 класс, «Я - пассажир» создание уличного автобуса из  учащихся, поход по улицам 
5. 4 класс, «Я - велосипедист» просмотр мультика «Кручу педали», задание «Назови устройства 

велосипеда» 
6. 5 класс, «Средства передвижения пешеходов. Скейты, ролики, самокаты» реши ребусы 
7. 6 класс, «Культура безопасности» блиц – викторина 
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8. 7 класс, «Засветись! Значение и польза световозвращающих элементов для участников дорожного 
движения» интеллектуальная игра «Что, где, когда» 

9. 8 класс, «Я - велосипедист» кейс с заданиями 
10. 9 класс, «Мопеды» игра 
11. 10 класс, «Законодательство в области дорожного движения. Ответственность 

несовершеннолетних» деловая игра «Академия ПДД. Час суда» 
12. 11 класс, «Автошколы» игра – тест, посвящение ДОСААФ 
13. Профессия сотрудник Госавтоинспекции беседа с сотрудниками 
14. Первая помощь при ДТП практическая работа с тренажером 
15. Соревнования «Безопасное колесо» 

2. Патриотическое объединение «Тараград». Цель - обеспечение реализации индивидуальных 
потребностей и развития обучающихся, формирование УУД через воспитание патриотических чувств, 
формирование патриотического сознания учащихся, пробуждение интереса и бережного отношения к 
историческим и культурным ценностям Омской области, воспитание любви к природе родного края.   

Формы организации обучения: групповые  и индивидуальные 
Содержание обучения: 

1. Частично - поисковая деятельность 
2. Групповая работа 
3. Беседа – экскурсия в МБУК «Тарский историко – краеведческий музей» 
4. Занятия в научно – краеведческом центре им.А.А.Жирова 
5. Создание стенда о школе 
6. Презентация стенда членам ДО «Великое княжество» 
7. Виртуальная экскурсия 
8. Создание программы гида 

3. Объединение «Хранители планеты». Цель: формирование у детей экологическую культуру, 
экономное, бережное отношение к изделиям из бумаги и картона через практически – 
исследовательскую деятельность.  

Формы организации обучения: групповые  и индивидуальные 
Содержание обучения: 

1. Эко – субботник 
2. Акция «Чистая душа – чистая планета» 
3. Дистанционное занятие для школьников района «Обучение основам растениводства» 
4. Беседа – практикум «Будь аккуратным и чистым» 
5. Экологические часы 
6. Участие в экскурсии для учеников по экологической тропе 
7. Участие в районных, региональных, всероссийских конкурсах 
8. Акция «Рождественские подарки в каждый дом» 
9. Высадка рассады. Ухаживание за посадками 
10. Игра по станциям «Я выбираю здоровье» 
11. Конкурс плакатов «Природа нашего города» 

4. Дружина юных пожарных «Команда 01». Цель - формирование установок на участие в профилактике 
правонарушений, выявление нарушителей и другие. 

Формы организации обучения: групповые  и индивидуальные 
Школьный спортивный клуб «Старт».   
СОО: отсутствуют. Обучающиеся являются лидерами советов детской организации «Великое 

княжество» 
5. В БОУ «Тарская СОШ №3» целью школьных медиа является развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 
самореализации учащихся.  Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 
видов и форм деятельности: 

1. Особенностью газеты «Светоч» является ее направленность на духовно-нравственное 
воспитание учащихся, православную культуру. Газета выходит 1-2 раза в четверть. Газета состоит из 4 страниц, 
имеет свой дизайн. Статьи для газеты создают учащиеся школы,  которые составляют совет Летописцев 
школьной организации «Великое княжество», а также дети особой заботы, которые учатся на дому с 
применением дистанционных технологий.  
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Учащиеся создают статьи по теме номера газеты, обязательными являются следующие разделы: 
«Новостная лента» - ответственными является вся редакция газеты, в данном разделе представлены 
короткие новости на прошедший период, «Православная персона» - в данном разделе представлены стать, 
очерки, сочинения о православных праздниках, святых, храмах (интервью, обзоры, статья, фоторепортажи), 
«Творческая кладовая» - печатаются школьные сочинения на заданную тему, авторские стихотворения, 
рисунки, фотографии, «Стоп, кадр!» - фоторепортажи с событий. 

В редакции газеты есть свои должности и обязанности: создание фотоснимков, написание статей, 
взятие интервью и его обработка, печать авторских стихов, сказок, эссе. Каждый номер газеты посвящен 
православному празднику, о котором обучающиеся пишут небольшие очерки: история возникновения, 
празднование в школе, разговор с батюшкой, отношение обучающихся к теме. 

2. школьная интернет-группа в социальной сети в ВК - разновозрастное сообщество школьников и 
педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью 
освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 
внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации 
виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто 
обсуждаться значимые для школы вопросы. 
НОО 
Выборы в классах летописцев, которые составляют совет летописцев (студию журналистики) 
Заседания совета летописцев (1 раз в неделю) 
Написание статей, проведение опросов по темам номера газеты  
ООО 
Выборы в классах летописцев, которые составляют совет летописцев (студию журналистики) Заседания 
совета летописцев  
Написание статей, проведение опросов, фоторепортажи мероприятий по темам номера газеты 
PR –акции 
Участие в конкурсах школьных медиа  
СОО 
Выборы в классах летописцев,  
которые составляют совет летописцев (студию журналистики) 
Заседания совета летописцев  
Выборы главного летописца и секретаря 
Написание статей, проведение опросов по темам номера газеты 
Верстка школьной газеты «Светоч» 
Мастер – классы для летописцев по написанию статей, верстке газеты 
Обновление страницы школьного сайта «Студия журналистики Светоч» 

6. В БОУ «Тарская СОШ №3» осуществляет волонтерскую деятельность отряд «Открытые сердца». 
Цели: 
1.Развитие волонтерского движения в школе, формирование позитивных установок учащихся на 
добровольческую деятельность. 
2.Создание условий, способствующих самореализации личности волонтеров через общественно-полезную 
деятельность, а также возрождение лучших отечественных традиций благотворительности, воспитание 
доброты, чуткости, сострадания. 
Задачи: 
1. Знакомство с деятельностью волонтерских организаций в мире и России. 
2. Содействие утверждению в жизни современного общества идей добра и красоты, духовного и 
физического совершенствования детей и подростков. 
3. Овладение основными практическими умениями в области социальных отношений. 
4. Формирование позитивного мнения по отношению к людям с ограниченными возможностями. 
5. Формирование опыта и навыков для реализации собственных идей и проектов в социальной сфере.  
6. Развитие чувства эмпатиии, открытости, коммуникабельности. 
7. Обучение конструктивному общению, по средствам совместной значимой деятельности. 

Направления работы отряда  «Открытые сердца» 

Социальное Духовно-
нравственное 

Патриотическое Экологическое Здоровьесберегаю
щее 
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 «Добро в 
каждую 
семью», 
«Протяни руку 
помощи», 
«Рождественск
ие подарки - в 
каждый дом» 
 

Издаём газету 
Светоч, в которой 
рассказываем о 
православии и 
наших школьных 
делах. Также наш 
волонтёрский 
театр 
«Преображение» 
выступает со 
спектаклями на 
православную 
тему 

Патриотическая 
работа организована 
через акцию «Дети за 
мир», в ходе которой 
ребятам Тарского 
района рассказано о 
Великой 
Отечественной войне 
в рамках юбилея 
Победы, Блокадный 
хлеб, «День 
космонавтики», Акция 
«Надо, чтобы 
помнили» 

Деятельность в 
области защиты 
окружающей среды, 
направленная на 
формирование  
экологической  
культуры в 
обществе. Ежегодно 
проводим 
экологические акции 
«Эко-субботники», 
Акция «Птичья 
столовая» 

Сегодня и всегда 
волонтёрский 
отряд «Открытые 
сердца» выступает 
за здоровый образ 
жизни. Беседа по 
теме «Как 
воздействует 
алкоголь на 
организм 
человека?», 
Всероссийская 
акция ко дню 
трезвости, Акция 
«Брось сигарету!» 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
3.1 Кадровое обеспечение 

№ Педагогические работники, отвечающие за воспитательную 
деятельность в школе 

Количество человек 

1. Заместитель по воспитательной работе 1 

  Классные руководители 11 

  Социальные педагоги 1 

  Вожатые 0 

  Психологи 1 

  Школьный медиатор 1 

  Советник директора по воспитательной работе 1 

3.2. Нормативно – методическое обеспечение 
Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными документами и 
методическими рекомендациями:  
- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 
05.07.2021 № 64101);  
- ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования», зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, 
регистрационный номер 64100; 
- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г. №ТВ–1290/03 «О направлении 
методических рекомендаций» (Информационно-методическое письмо об организации внеурочной 
деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего и основного общего образования);  
- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий «Разговоры о 
важном»;  
- Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности обучающихся; 
- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);  
- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 
1.2.3685- 21). 
3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 
потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, воспитанники 
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детских домов, из семей мигрантов, билингвы и др.), одарённых, с отклоняющимся поведением, — создаются 
особые условия. 

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 учётом 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 необходимо 
ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка 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 приёмов, 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 жизни школы, качеству воспитывающей 
среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование 
порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 
большие группы поощряемых и т. п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 
коллективных наград дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность 
обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 
получившими награду); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) 
обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом 
наличия ученического самоуправления), сторонние организации, 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: 
Доска почета является одной из форм создания ситуации успеха у учащихся школы в любом виде 

деятельности, как в школе, так и за ее пределами и действует на протяжении всего учебного года. 
Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регулярном поощрении 

классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию 
(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  
Период формирования портфолио –  период обучения в начальной школе, в основной школе, в средней 
школе. 
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Портфолио обучающегося является одной из составляющих системы оценки достижения планируемых 
результатов освоения образовательной программы и играет важную роль при переходе ребенка на 
следующую ступень обучения для определения вектора его дальнейшего развития и обучения. 

Анализ Портфолио и исчисление итоговой оценки проводится классным руководителем. 
Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями в чем-либо. Рейтинг по итогам успеваемости каждый месяц размещается на 
стенде класса. Рейтинг учащихся класса по направлениям воспитательной работы ведется классным 
руководителем и размещается в папке классного руководителя. 

По итогам заседания педагогического совета в сентябре принимается решения о занесении имен 
обучающихся БОУ «Тарская СОШ №3» на доску почета по итогам прошедшего года. 

В декабре на заседании управляющего совета принимается решение о награждении обучающихся БОУ 
«Тарская СОШ №3» рождественской стипендии по итогам прошедшего года. Вручение рождественской 
стипендии на рождественском утреннике в январе. 

Совет князей детской организации «Великое княжество» каждую четверть подводит итоги четверти, 
организуя школьный конкурс «Класс Года», заполняя рейтинговую таблицу  класса с указанием наиболее 
значимых мероприятий из календарного плана воспитательной работы. Таким образом, по итогам каждой 
четверти выбирается класс четверти в рамках участия в конкурсе «Класс года» и награждается. 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции школьников БОУ 
«Тарская СОШ №3» решает следующие воспитательные задачи: 
 формирование у школьников активной жизненной позиции; 
 вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие в ней. 
Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка БОУ «Тарская СОШ 
№3» осуществляет посредством направления благодарственного письма. 
Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах награждения 
размещается на стенде в холлах главного здания школы и ее филиалах, на сайте школы и ее странице 
в социальных сетях. 
3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 
ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса.  
11. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 
развития школьников каждого класса.  

Критерии Показатели Методики изучения Период 

Динамика 
личностного 
роста 

Любознательность. Трудолюбие. 
Бережное отношение к природе. 
Я и школа. Прекрасное в жизни. 
Отношение к себе, к здоровью. 

Методика определения уровня 
воспитанности Н.П.Капустина с 1 по 
4 классы 
Методика определения уровня 
воспитанности М.И.ШИЛОВОЙ 5-11 
классы 

1 четверть, 
сентябрь 
4 четверть, 
май 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 
воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 
объединения классных руководителей. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников 
является педагогическое наблюдение.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями.  
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей 

и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 
самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 
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методического объединения классных руководителей. Для диагностики используется диагностика 
«Анкетирование для самоанализа воспитательной работы в общеобразовательной организации» 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
- качеством проводимой урочной деятельности; 
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
- качеством реализации личностно развивающего потенциала основных школьных дел; 
- качеством организации внешкольных мероприятий 
- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации профилактической работы; 
- качеством взаимодействия школы и семей школьников, 
- качеством организации профилактической работы 
- качеством организации предметно – пространственной среды 
- качеством взаимодействия с социальными партнерами 

Критерии Показатели Методики изучения Период 

Гармоническое 
развитие 
личности. 

Любознательность. Трудолюбие. 
Бережное отношение к природе. 
Я и школа. Прекрасное в жизни. 
Отношение к себе, к здоровью. 

Методика определения уровня 
воспитанности Н.П.Капустина с 1 
по 4 классы 
Методика определения уровня 
воспитанности М.И.ШИЛОВОЙ 5-
11 классы 

1 четверть, 
сентябрь 
4 четверть, май 

Социальная 
ответственность 
нравственность 
и патриотизм. 

1. Направленность личности. 
2.Отношение подростка к семье, 
отечеству, Земле, миру, труду, 
культуре, знаниям, человеку, 
своему внутр. миру, своему «Я». 

1. Методика (1-4 кл) «Цветик 
семицветик» И.М.Витковской. 
2. Методика Д.В.Григорьева, 
И.В.Кулешовой, П.В.Степанова 
«Личностный рост» (5-11 кл.) 

1 четверть 
октябрь 

Сформированно
сть классного 
коллектива 

Степень сплочённости детского 
коллектива 

Методика «Какой у нас 
коллектив» (А.Н. Лутошкин) 

2 четверть 
ноябрь 

Удовлетворённо
сть 
жизнедеятельно
стью  
участников 
образовательно
го процесса 

Комфортность, защищённость 
личности обучающегося. 
Удовлетворённость педагогов 
трудовой деятельностью и 
взаимоотношениями в 
сообществе. 
Удовлетворённость родителей 
результатами обучения и 
воспитания. 

Методика Е.Н. Степанова 
«Изучение удовлетворённости 
жизнедеятельностью в 
образовательном учреждении». 

3 четверть 
февраль - март 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 
проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

Процесс воспитания в БОУ «Тарская СОШ №3» основывается на следующих принципах взаимодействия 
педагогических работников и обучающихся: 
 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдение конфиденциальности 

информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности обучающегося при нахождении в школе; 
 ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 
 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, 

которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников яркими и содержательными 
событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета 
совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условие его эффективности. 
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Основные традиции воспитания в БОУ «Тарская СОШ №3»: 
 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 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. 

 
III. Организационный раздел 

1. Учебный план начального общего образования БОУ «Тарская СОШ №3». 
Учебный план начального общего образования БОУ «Тарская СОШ №3» (далее - учебный план), фиксирует 
общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 
предметам. 
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного материала, 
формировании перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 
Содержание образования при получении начального общего образования реализуется преимущественно за 
счет учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и 
индивидуализацию обучения. 
Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 
Объем обязательной части программы начального общего образования составляет 80%, а объем части, 
формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной 
организацией, - 20% от общего объема. 
Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 
образовательных организациях, реализующих ООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения. Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 
учебным модулем «Народы России: дорога дружбы» в 1-2,4 классах. 
Расписание учебных занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики умственной 
работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. Образовательная недельная 
нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой 
нагрузки в течение дня должен соответствовать действующим санитарным правилам и нормативам. 
Во время занятий организуется перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 
Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов освоения 
программы начального общего образования с учетом обязательных для изучения учебных предметов. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 
индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано на увеличение учебных часов, 
отводимых на изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающих 
углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 
потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы. 
Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения программы 
начального общего образования с учетом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов 
внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. Осуществляется в 
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формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение 
общественно-полезных практик). 
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 
образовательной деятельности в образовательной организации. Образовательные организации 
предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 
обучающихся. 
Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной деятельности при 
реализации ООП НОО определяет БОУ «Тарская СОШ №3» 
В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут разрабатываться 
индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы 
начального общего образования в порядке, установленном локальными нормативными актами 
образовательной организации. Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 
тьюторской поддержкой. 
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 
недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, 
направляемых на реализацию ООП НОО. 

Учебный план 
Начального общего образования 

 БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа №3» 
на 2023-2024 учебный год 

 (5-дневная неделя) 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю/год 

I II III IV  Всего 

нед. год нед. год нед
. 

год не
д. 

год не
д. 

год 

Обязательная часть  

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 165 5 170 5 170 5 170 20 675 

Литературное 
чтение 

4 132 4 136 4 136 4 136 16 540 

Иностранный язык Иностранный язык   2 68 2 68 2 68 6 204 

Математика и 
информатика 

Математика 4 132 4 136 4 136 4 136 16 540 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

      1 34 1 34 

Искусство Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Изобразительное 
искусство 

1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Физическая культура  Физическая 
культура 

2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 

Итого 20 660 22 748 22 748 23 782 90 2938 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1 33 1 34 1 34 0 0 3 101 

Учебный модуль «Народы России: дорога 
дружбы» 

1 33 1 34 1 34   3 101 

ВСЕГО 21 693 23 782 23 782 23 782 90 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка 21 693 23 782 23 782 23 782 90 3039 
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при 5-дневной учебной неделе 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка, предусмотренная действующими 
санитарными правилами и нормами 

21 693 23 782 23 782 23 782 90 3039 

При проведении учебных занятий по английскому языку осуществляется деление классов на две группы.  
Режим работы  - 5-дневная учебная неделя.  
Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 недели, в 1 
классе - 33 недели. 
Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов.  
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не 
менее 8 недель. 
Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 
Продолжительность урока составляет: в 1 классе - 35 минут (сентябрь - декабрь), 40 минут (январь - май); во 2 
- 4 классах – 40 минут. 
Третий час физической культуры реализовывается за счет часов внеурочной деятельности и (Школьный 
спортивный клуб) и  за счет посещения обучающимися спортивных секций. 
Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, в соответствии с порядком, 
установленным образовательной организацией. 
 

Предмет/курс ВУД Класс форма промежуточной аттестации 

Физическая культура 1 Сдача нормативов. Тестирование 

Русский язык 1 Диктант 

Литературное чтение 1 Контрольная работа.Тест 

Математика 1 Контрольная работа 

Окружающий мир 1 Тест 

Изобразительное искусство 1 Контрольная работа. Тест 

Технология 1 Контрольная работа. Тест 

Классный час «Разговор о важном» 1 Тест 

Клуб "10 шагов к профориентации" 1 Викторина 

Кружок "Грамотный читатель. 
Обучение смысловому чтению" 

1 Тест 

кружок "Говорим правильно" 1 Тест 

Музыка 1 тест 

Физическая культура 2 Сдача нормативов. Тестирование 

Иностранный язык (английский) 2 Тест 

Объединение "Веселый английский" 2 Викторина 

кружок "Говорим правильно" 2 Тест 

Музыка 2 тест 

Русский язык 2 контрольный диктант с грамматическим 
заданием 

Литературное чтение 2 контрольная работа 

Окружающий мир 2 контрольная работа 

Математика 2 контрольная работа 

Изобразительное искусство 2 Тест с творческим заданием 

Технология 2 тест с творческой работой 

Технология 3 Тест 

Физическая культура 3 Сдача нормативов. Тестирование 

Иностранный язык (английский) 3 Тест 
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Объединение "Веселый английский" 3 Викторина 

Русский язык 3 Контрольный диктант с грамматическим 
заданием. 

Литературное чтение 3 Контрольная работа.  

Окружающий мир 3  Контрольная работа. 

Изобразительное искусство 3 Контрольная работа. 

Кружок "Геометрия вокруг нас" 3 Тест. 

Кружок "Грамотный читатель. 
Обучение смысловому чтению" 

3 Тест. 

Клуб "10 шагов к профориентации" 3 Проект  «Моя будущая профессия». 

Математика 3 Контрольная работа.  

кружок "Говорим правильно" 3 Тест 

Музыка 3 тест 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

4 тест 

Русский язык 4 ВПР 

Литературное чтение 4 Контрольная работа на основе единого 
текста 

Математика 4 ВПР 

Окружающий мир 4 ВПР 

Изобразительное искусство 4 Тест 

Технология 4 Тест 

Клуб "10 шагов к профориентации" 4 Проект "Моя будущая профессия" 

Классный час «Разговор о важном» 4 Чтение стихов "Память прошлого" 

Кружок "Думай, учись, развивайся" 4 Викторина 

Объединение "Орлята России" 4 Контрольная работа 

Кружок "В мире книг" 4 Проект 

Физическая культура 4 Сдача нормативов. Тестирование 

Иностранный язык (английский) 4 Тест 

кружок "Говорим правильно" 4 Тест 

Музыка 4 тест 

Суммарный объем домашнего задания по всем предметам для каждого класса не превышает 
продолжительности выполнения 1 час - для 1 класса, 1,5 часа - для 2 и 3 классов, 2 часа - для 4 класса. БОУ 
«Тарская СОШ №3» осуществляет координацию и контроль объема домашнего задания учеников каждого 
класса по всем предметам в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-
эпидемиологическими требованиями. 
План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной деятельности для 
обучающихся при освоении ими программы начального общего образования (до 1320 академических часов 
за четыре года обучения) с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей образовательной 
организации. 
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на достижение планируемых 
результатов освоения программы начального общего образования с учетом выбора участниками 
образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого 
образовательной организацией. 
Содержание данных занятий должно формироваться с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 
(законных представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, отличных от 
урочной системы обучения, таких как экскурсии, хоровые студии, секции, круглые столы, конференции, 
олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы, общественно полезные практики и другое. 
При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться возможности организаций 



112 
 

дополнительного образования (учреждения культуры, спорта). В целях организации внеурочной 
деятельности образовательная организация может заключать договоры с учреждениями дополнительного 
образования. 

2. Календарный учебный график БОУ «Тарская СОШ №3». 
Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 5-дневный режим 
работы.  
Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 недели, в 1 
классе - 33 недели. 
Учебный год в БОУ «Тарская СОШ №3» начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, 
то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день.  
Учебный год в БОУ «Тарская СОШ №3» заканчивается 20 мая. Если этот день приходится на выходной день, то 
в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. 
С целью профилактики переутомления календарном учебном графике предусматривается чередование 
периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 
календарных дней. 
Продолжительность учебных четвертей составляет:  
I четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 классов);  
II четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 классов);  
III четверть - 10 учебных недель (для 2 - 4 классов);  
IV четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 классов). 
Продолжительность каникул составляет: 

 по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 классов); 
 по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 классов); 
 дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 классов); 
 по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 классов); 
 по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока составляет: в 1 классе - 35 минут (сентябрь - декабрь), 40 минут (январь - май); во 2 
- 4 классах – 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 составляет  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 - 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 осуществляется с соблюдением следующих требований: 
учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, обучение в первом 
полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день 
по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый; 
в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут;  
предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  
Занятия начинаются в 8.30. 
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. 
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3. План внеурочной деятельности БОУ «Тарская СОШ №3». 
Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную на 
достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ (предметных, 
метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от урочной.  
План внеурочной деятельности образовательной организации является обязательной частью 
организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие программы внеурочной 
деятельности являются обязательной частью содержательного раздела основной образовательной 
программы. 
В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией может 
предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), включая 
организации дополнительного образования, профессиональные образовательные организации, 
образовательные организации высшего образования, научные организации, организации культуры, 
физкультурно - спортивные, детские общественные объединения и иные организации, обладающие 
необходимыми ресурсами. Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 
самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий 
режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 
исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр. Допускается формирование 
учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. В соответствии с 
требованиями обновленных ФГОС ООО образовательная организация обеспечивает проведение до 10 часов 
еженедельных занятий внеурочной деятельности (до 1750 часов на уровне основного общего образования), 
ФГОС НОО – до 1320 часов, ФГОС СОО – до 700 часов. 

Содержательное наполнение внеурочной деятельности 
Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, интеллектуальное, общекультурное, 
физическое, гражданско-патриотическое развитие обучающихся, создавая условия для их самореализации и 
осуществляя педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. 
Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная направленность, 
соотнесенность с рабочей программой воспитания образовательной организации. С целью реализации 
принципа формирования единого образовательного пространства на всех уровнях образования часы 
внеурочной деятельности используются через реализацию модели плана с преобладанием деятельности 
ученических сообществ и воспитательных мероприятий: 

Модель плана 
внеурочной 

деятельности 

Содержательное наполнение 

Преобладание 
деятельности 
ученических 
сообществ и 
воспитательных 
мероприятий 

1. занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими деятельность детских 
общественных объединений и органов ученического самоуправления 

2. занятия обучающихся в рамках циклов специально организованных внеурочных 
занятий, посвященным актуальным социальным, нравственным проблемам 
современного мира 

3. занятия обучающихся в социально – ориентированных объединениях: 
экологических, волонтерских, трудовых и т.д. 

Планирование внеурочной деятельности 
С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования при формировании плана внеурочной деятельности 
образовательной организации предусмотрена часть, рекомендуемая для всех обучающихся: 1 час в неделю – 
на информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 
направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок); 1 час в неделю – на занятия по 
формированию функциональной грамотности обучающихся (в том числе финансовой грамотности); 1 час в 
неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 
обучающихся. Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: часы, отведенные 
на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 
обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных учебных предметов на углубленном, 
проектно-исследовательской деятельности, исторического просвещения); часы, отведенные на занятия, 
направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом 
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развитии (в том числе организация занятий в школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных 
клубах). 

Промежуточная аттестация обучающихся и контроль за посещаемостью 
Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения основной 
общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. Планируемые результаты 
внеурочной деятельности конкретизируются в рабочей программе и соответствуют планируемым 
результатам освоения основной общеобразовательной программы.  
Промежуточная аттестация – процедура установления соответствия качества подготовки обучающихся 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов по завершении учебного года. 
Оценке планируемых результатов внеурочной деятельности подлежат результаты, которые запланированы 
педагогом и зафиксированы в рабочих программах курсов внеурочной деятельности. 
Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года в апреле/мае.  

План внеурочной деятельности на ступени начального общего образования 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Тарская средняя общеобразовательная школа № 3» 

Тарского муниципального района Омской области 
на 2023 – 2024 учебный год 

Направление Наименование 
рабочей 
программы/ 
форма 

Руководитель 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Инвариантная часть  

Информационно -
просветительские 
занятия 
патриотической, 
нравственной и 
экологической 
направленности 

Классный час 
«Разговор о 
важном» 

Потапенко Г.В. 
Антонова Н.Д. 
Черепанова Т.С. 
Шатова А.В. 

1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (35) 4 (135) 

Занятия по 
формированию 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 

Кружок 
«Грамотный 
читатель. 
Обучение 
смысловому 
чтению» 

Потапенко Г.В. 
Антонова Н.Д. 
Черепанова Т.С. 
Шатова А.В. 

1 (33) 
 

1 (34) 0,5 (17) 0,5 (17) 4 (135) 

 Кружок 
«Геометрия 
вокруг нас» 

Шатова А.В. 
Черепанова Т.С. 

- - 0,5 (17) 0,5 (17) 

Вариативная часть  

Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
профориентационн
ых интересов и 
потребностей 
обучающихся 

Клуб "10 шагов к 
профориентаци
и" 
 

Потапенко Г.В. 
Антонова Н.Д. 
Черепанова Т.С. 
Шатова А.В. 

0,25 (9) 0,25(9) 0,25(9) 0,25(9) 1 (36) 

 Акция «Неделя 
без 
турникетов»* 

Потапенко Г.В. 
Антонова Н.Д. 
Черепанова Т.С. 
Шатова А.В. 

0,25 (9) 0,25(9) 0,25(9) 0,25(9) 1 (36) 

 Месячник 
профориентаци
и в школе* 

Потапенко Г.В. 
Антонова Н.Д. 
Черепанова Т.С. 
Шатова А.В. 

0,25 (9) 0,25(9) 0,25(9) 0,25(9) 1 (36) 

 Уроки Потапенко Г.В. 0,25 (9) 0,25(9) 0,25(9) 0,25(9) 1 (36) 
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ПРоектории* Антонова Н.Д. 
Черепанова Т.С. 
Шатова А.В. 

Занятия, связанные 
с реализацией 
особых 
интеллектуальных и 
социокультурных 
потребностей 
обучающихся 

Объединение 
«Веселый 
английский» 

Титова И.А. - 0,5 (17) 0,5 (17) - 1 (34) 

 Кружок 
«Говорим 
правильно» 

Усольцева Г.Ф. 0,5 (17) 
 

0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 2 (68) 

Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
интересов и 
потребностей 
обучающихся в 
творческом и 
физическом 
развитии, помощь в 
самореализации, 
раскрытии и 
развитии 
способностей и 
талантов 

Объединение 
«Орлята 
России» 

Шатова А.В. - - - 1 (34) 1 (34) 

Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
социальных 
интересов и 
потребностей 
обучающихся, на 
педагогическое 
сопровождение 
деятельности 
социально 
ориентированных 
ученических 
сообществ, детских 
общественных 
объединений, 
органов 
ученического 
самоуправления, на 
организацию 
совместно с 
обучающимися 
комплекса 
мероприятий 
воспитательной 
направленности 

Российское 
движение 
детей и 
молодежи* 

Байкова Ю.Н. 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 2 (68) 

Советы 
детской 
организации 
«Великое 
княжество» * 

Батура П.Н. 
Попп О.А. 
Байкова Ю.Н. 
Уляшева В.В. 
Галицкая В.М. 

1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135) 

Школьный 
спортивный 
клуб «Старт» * 

Попп О.А. 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 2 (68) 

Подготовка и 
проведение  
общешкольного 
мероприятия 
согласно плану 
воспитательно
й работы * 

Классные 
руководители и 
учителя – 
предметники 
согласно 
распределению 

1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135) 

Всего часов в 
неделю/год по 

  2,75 
(90,75) 

3,25 
(110,5) 

3,25 
(110,5) 

3,75 
(127,5) 

 13 
(439,25) 
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тарификации 

Всего часов в 
неделю/год 

  6,5 
(214,5) 

7 (238) 7 (238) 7,5 (255)  28 
(945,5) 

 
4.  Календарный план воспитательной работы БОУ «Тарская СОШ №3». 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ БОУ «ТАРСКАЯ СОШ №3» 
НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2023/2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Урочная деятельность  осуществляется согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников с 
учетом плана проведения открытых уроков Института изучения детства, семьи и воспитания Российской 

Академии Образования 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

День окончания Второй мировой войны 1-4 01.09.2023 Классные руководители 

День учителя 1-4 05.10.2022 Классные руководители 

День отца 1-4 16.10.2023 Классные руководители 

Урок мужества, посвященный дню памяти 
погибших при исполнении служебных 
обязанностей сотрудников органов 
внутренних дел России 

1-4 8.11.2023 Классные руководители 

День Героев Отечества 1-4 09.12.2023 Классные руководители 

День полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. День памяти 
жертв Холокоста 

1-4 27.01.2024 Классные руководители 

Урок мужества «Знать и помнить», 
посвященный Дню памяти о россиянах 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества 

1-4 15.02.2023 Классные руководители 

Международный день родного языка 1-4 17.02.2024 Классные руководители 

День защитника Отечества 1-4 24.02.2024 Классные руководители 

День Победы 1-4 05.05.2023 Классные руководители 

Внеурочная деятельность согласно плану внеурочной деятельности 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Ярмарка школьных кружков «Город 
мастеров» 
Ярмарка городских кружков, объединений 

1-4 9.09.2023 Руководители кружков, 
секций, объединений 

Запись в школьные и городские кружки. 
Предоставление информации о кружках 

1-4 До 16.09.2022 Классные руководители 
Батура П.Н. заместитель 
директора по ВР 

Реализация курсов внеурочной 
деятельности по плану 

1-4 В течение учебного 
года 

Классные руководители 
 

Ярмарка подведения итогов реализации 
курсов внеурочной деятельности «Город 
мастеров» 

1-4 26.05.2023 Руководители кружков, 
секций, объединений 

Классное руководство (согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей)  
Цикл внеурочных занятий «Разговор о важном» 

Основные школьные дела 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Торжественная линейка «День знаний». 
Молебен на начало учебного года 
 

1-4 01.09.2023 Батура П.Н. заместитель 
директора по ВР 
Классные руководители 

Интерактивная перемена «Граммодел» 1-4 08.09.2023 Байкова Ю.Н.  – советник 
директора по 
воспитательной работе 

Оформление Доски почета (ходатайства на 
учеников о занесении на Доску Почета) 

1-4 16.09.2023 Батура П.Н. заместитель 
директора по ВР 
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Посещение праздничной службы в 
Спасском кафедральном соборе 
«Рождество Пресвятой Богородицы» 

1-4 21.09.2023 Батура П.Н. заместитель 
директора по ВР 

Карусель возможностей с публичным 
отчетом 

1-4 27.09.2023 Администрация ОУ 

Общешкольный осенний поход в рамках 
ШСК 

1-4 29.09.2023 Классные руководители 

ГТО в рамках ШСК 1-4 Сентябрь, 2023 Попп О.А. – учитель 
физической культуры 

Общешкольный субботник «Зеленая 
Россия» 

1-4 26.09.2023 Классные руководители 

Игра «Угадай мелодию», посвященную 
международному дню музыки 

1-4 2.10.2023 Уляшева В.В. – учитель 
музыки 

Волонтерская акция «День защиты 
животных» 

14 4.10.2023 Уляшева В.В. – руководитель 
волонтерского отряда 

День учителя. Праздничная линейка. 
Поздравляем педагогов  
Праздничный концерт «Школьные годы, 
чудесные …» 

1-4 05.10.2023 Потапенко Г.В., учитель 
начальных классов 
Биякова И.А., учитель 
начальных классов 

Веселые эстафеты между командами 
учителей и учеников, посвященные Дню 
Учителя 

1-4 06.10.2023 Попп О.А. – учитель 
физической культуры 

Театрализованное представление «Славь 
Россия, Богородицу, Пресвятой ее Покров» 

1-4 16.10.2023 Черепанова Т.С., учитель 
начальных классов 
Байкова Ю.Н.  – советник 
директора по 
воспитательной работе 

Видео - акция ко дню отца в России «А мой 
папа …» 

1-4 16.10.2023 Байкова Ю.Н.  – советник 
директора по 
воспитательной работе 

Школьный этап ВсОШ 4 Сентябрь – октябрь, 
2023г. 

Галицкая В.М. заместитель 
директора по УВР 

Акцию "Переплет", посвященная 
международному дню школьных 
библиотек  

1-4 25.10.2023 Потапенко Г.В., школьный 
библиотекарь 

Концерт с приглашением мам ко Дню 
Матери «Все краски жизни для тебя …» 

1-4 24.11.2023 Антонова Н.Д., учитель 
начальных классов 

Школьный турнир по шашкам 1-4 Ноябрь, 2023г. Попп О.А. – учитель 
физической культуры 

Интерактивные перемены с советником, 
посвященные дню Государственного Герба 
Российской Федерации 

1-4 30.11.2023 Байкова Ю.Н.  – советник 
директора по 
воспитательной работе 

Школьный этап региональной игры «Что? 
Где? Когда?» 

1-4 Декабрь, 2023г. Классные руководители 

Посещение праздничной службы в 
Спасском кафедральном соборе «Введение 
во храм Пресвятой Богородицы» 

1-4 04.12.2023 Классные руководители 

Акция «Улица Героев» (Всероссийское 
общественное движение «Волонтеры 
Победы») 

1-4 Декабрь, 2023 Байкова Ю.Н.  – советник 
директора по 
воспитательной работе 

День Героев России. Линейка «О Героях не 
молчат …»  

1-4 05.12.2023г. Байкова Ю.Н.  – советник 
директора по 
воспитательной работе 

Интерактивная перемена с волонтером, 1-4 05.12.2023 Байкова Ю.Н.  – советник 
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посвященная Дню волонтера в России директора по 
воспитательной работе 

Выпуск боевых листов «Герои Отечества» 1-4 09.12.2023 Классные руководители 

Выставка фоторабот и рисунков, связанных 
с православной тематикой (Рождество 
Христово – семейный праздник) 
Подготовка к празднику Рождества. 
(каждому классу по 1 плакату, 3 рисунка+ 3 
поделки на тему праздника, 30 снежинок) 

1-4 Декабрь, 2023г. Батура П.Н. заместитель 
директора по ВР 

Рождественская спортивная дискотека 1-4 Декабрь, 2023г. Попп О.А. – учитель 
физической культуры и ОБЖ 

Театрализованное представление 
«Рождество Христово». Вручение 
рождественской стипендии Спасского 
кафедрального Собора 

1-4 7.01.2024г. Байкова Ю.Н., Байкова Ю.Н.  
– советник директора по 
воспитательной работе 
Батура П.Н. заместитель 
директора по ВР 
Уляшева В.В. педагог – 
психолог 
Ларионова Е.А. – 
руководитель театра 
«Преображение» 

Видеоинтервью "Глазами маленьких" о 
студентах 

1-4 25.01.2024 Байкова Ю.Н.  – советник 
директора по 
воспитательной работе 

Линейка, посвященная международному 
дню памяти жертв Холокоста и дню 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (1944г.)  

1-4 23.01.2024г. Батура П.Н. заместитель 
директора по ВР 

Акция «Блокадный хлеб» 1-4 27.01.2024 Уляшева В.В. педагог – 
психолог 
 

Линейка, посвященная Дню разгрома  
советскими войсками немецко – 
фашистских войск в Сталинградской битве 

1-4 02.02.2024 Батура П.Н. заместитель 
директора по ВР 

Школьный этап научно – практической 
конференции школьников, посвященная 
Дню Российской науки 

1-4 Февраль, 2024г. Галицкая В.М. заместитель 
директора по УВР 

Викторина «Необъятная война» ко дню 
памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества  

1-4 15.02.2024г. Байкова Ю.Н.  – советник 
директора по 
воспитательной работе 

Интерактивная перемена с учителями 
родного языка, посвященная 
международному дню родного языка 

1-4 21.02.2024 Байкова Ю.Н.  – советник 
директора по 
воспитательной работе 

Школьный смотр строя и песни с отрядом 
учителей 

1-4 22.02.2024г. Байкова Ю.Н.  – советник 
директора по 
воспитательной работе 

Фотовыставка «Папа в армии служил, а дед 
на войне был!» 

1-4 Февраль, 2024 Классные руководители 

Конкурс рисунков «Мой защитник» 1-4 22.02.2024г. Классные руководители 

Конкурсная программа «Русская 
красавица» 

1-4 07.03.2024г. Контова А.Е, педагог 
дополнительного 
образования 

Фотовыставка «Мамина улыбка» 1-4 07.03.2024г. Батура П.Н. заместитель 
директора по ВР 
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Встречи с представителя Тарской епархии 
«День православной книги» 

1-4 Март, 2024 Классные руководители 

Конкурс «Большая перемена»  1-4 Март, 2024г. Батура П.Н. заместитель 
директора по ВР 
Классные руководители 
Учителя - предметники 

Международная акция «Сад Памяти» 1-4 Март – май, 2024 Гудкова Е.С. – учитель 
биологии 

Широкая масленица 1-4 15.03.2024 Попп О.А., учитель 
физической культуры 
Полунина А.Е., учитель 
английского языка 
Герасимова В.В., учитель 
английского языка 

Экскурсия «История одного полуострова» 
ко Дню воссоединения Крыма с Россией 

1-4 18.03.2024 Байкова Ю.Н.  – советник 
директора по 
воспитательной работе 

Интерактивные перемены с участниками 
кукольного театра «Преображение» 

1-4 27.03.2024 Ларионова Е.А., 
руководитель театра 
«Преображение» 

Конкурсов рисунков «В открытом космосе»  1-4 12.04.2024г. Классные руководители 

Конкурс поделок «Арт – объект 
«Космическое пространство»» - создаем 
фотозону «Полет» 
1 класс – звезды 
2 класс – Солнце и луна 
3 класс – планеты  
4 класс – ракета 

1-4 12.04.2024г. Классные руководители 

Украшение школы к майским праздникам 1-4 Апрель, 2024 Классные руководители 

Театрализованное представление «Светлая 
Пасха» 
Подготовка к Пасхе поделки «Пасхальное 
утро» 
Плакаты «Пасхальное воскресение» 

1-4 5.05.2024г. Батура П.Н. заместитель 
директора по ВР 
Уляшева В.В. педагог - 
психолог 
Байкова Ю.Н.  – советник 
директора по 
воспитательной работе 
Ларионова Е.А., 
руководитель театра 
«Преображение» 

Молодежная акция «Слушай память» 1-4 08.05.2023г. Классные руководители 

Поминовение усопших воинов. Концертная 
программа «День Победы советского 
народа в Великой отечественной войне 
1941-1945 года» 

1-4 06.05.2023г. Черепанова Т.С, учитель 
начальных классов 
Гудкова Е.С., учитель 
биологии 

Мастер- класс ко дню славянской 
письменности «Через века несущие свет …» 

1-4 24.05.2023г. Комылина Т.А.  – учитель 
русского языка и литературы 

Весенняя неделя добра 1-4 Апрель, 2024 Уляшева В.В.,  руководитель 
волонтерского отряда 
«Открытые сердца» 

ГТО 1-4 Май, 2024 Попп О.А., учитель 
физической культуры 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 
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Создание родительских комитетов, 
довыборы в управляющий совет 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

Заседание управляющего совета, 
родительского комитета 

1-4 В течение учебного 
года 

Классные руководители 

Проведение родительских собраний 1-4 В течение учебного 
года 

Классные руководители 

Спортивная эстафета между командами 
родителей к международному дню семьи  

1-4 16.05.2024 Классные руководители 
Байкова Ю.Н.  – советник 
директора по 
воспитательной работе 

Антинаркотическая акция «Родительский 
урок» 

1-4 Февраль, 2023г. Классные руководители 
Верещагина Л.С. – 
социальный педагог 

Индивидуальная работа с семьями (кл.рук. 
и соц.пед.) 

1-4 В течение учебного 
года 

Социальный педагог 
Верещагина Л.С. 

День Школы. День открытых дверей 1-4 27.02.2024– 28.02.2024 Классные руководители 
Батура П.Н. – заместитель 
директора по ВР 

День самоуправления. Ведение уроков 
обучающимися и родителями 

1-4 05.10.2023 Классные руководители 

Рейды родительского комитета по 
проверке организации питания в школьной 
столовой 

1-4 в течение учебного 
года 

Батура П.Н. – заместитель 
директора по ВР 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Подготовка к смотру школьных кабинетов 
(обновление паспортов, папки классных 
руководителей, социальные паспорта) 

1-4  23.09.2023 Классные руководители 

Конкурс классных уголков 1-4 23.09.2023 Классные руководители 

«Все на выборы» - выборы в советы школы 
(О себе + дело класса) 

1-4 До 23.09.2023 Байкова Ю.Н.  – советник 
директора по 
воспитательной работе 

День самоуправления. Ведение уроков 
обучающимися и родителями 

1-4 05.10.2023 Классные руководители 

День памяти святого благоверного 
князя Александра Невского. Заседание 
князей и представление проектов классов 

1-4  06.12.2023 Байкова Ю.Н.  – советник 
директора по 
воспитательной работе 

Инициатива «Рождественское чудо» 1-4  Декабрь, 2023 Батура П.Н. – заместитель 
директора по ВР 

Украшение классов и школы к Новому году 
и Рождеству 

1-4  Декабрь, 2023 Батура П.Н. – заместитель 
директора по ВР 

Конкурс «Класс года» по итогам 1, 2, 3, 4 
четверти 

1-4  Декабрь, 2023 Байкова Ю.Н.  – советник 
директора по 
воспитательной работе 

Определение получателей рождественской 
стипендии 

1-4  Декабрь, 2023 Батура П.Н. – заместитель 
директора по ВР 

Представление результатов реализации 
классных проектов детской организации 
«Великое княжество» 

1-4  Апрель, 2024г. Байкова Ю.Н.  – советник 
директора по 
воспитательной работе 

Заседания школьных ученических советов: 
Совета князей, толмачей, воевод, 
затейников, летописцев, хозяйственников в 
центре детских инициатив 

1-4 В течение учебного 
года 

Байкова Ю.Н.  – советник 
директора по 
воспитательной работе  
Галицкая В.М. заместитель 
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директора по УВР 
Попп О.А. – учитель 
физической культуры и ОБЖ 
Уляшева В.В. педагог - 
психолог 
Батура П.Н. – заместитель 
директора по ВР 
Коровина Н.В. педагог – 
логопед 
Гудкова Е.С. – учитель 
биологии 

Заседание управляющего совета с 
приглашением князей 10 и 11 класса 

1-4 В течение учебного 
года 

Батура П.Н. – заместитель 
директора по ВР 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Реализация всероссийской недели 
безопасности дорожного движения 

1-4 Сентябрь, 2023 Попп О.А. – учитель 
физической культуры и ОБЖ 

Школьный спортивный клуб «Старт» 1-4 В течение учебного 
года 

Попп О.А. - учитель 
физической культуры и ОБЖ 

Открытие первичного отделения 
российского движения детей и молодежи 
на базе БОУ «Тарская СОШ №3» 

1-4 В течение учебного 
года 

Байкова Ю.Н.  – советник 
директора по 
воспитательной работе 

Внешкольные мероприятия 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Районный проект по журналистике и 
основам православной культуры «Тара 
православная»  

1-4 Ноябрь, 2023 Галицкая В.М. заместитель 
директора по УВР 

Районный этап конкурса «Делаем ставку на 
умных!» 

1-4 Октябрь, 2023 Батура П.Н. заместитель 
директора по ВР 
 

Телекоммуникационный проект «Чудо 
Рождества» 

1-4 Декабрь, 2023 Батура П.Н. заместитель 
директора по ВР 
 

Акция «Улица Героев» (Всероссийское 
общественное движение «Волонтеры 
Победы») 

1-4 Декабрь, 2023 Байкова Ю.Н.  – советник 
директора по 
воспитательной работе 

Районный этап научно – практической 
конференции школьников 

1-4 Декабрь, 2023 Галицкая В.М. заместитель 
директора по УВР 

Муниципальный смотр строя и песни  1-4 22.02.2024г. Попп О.А. – учитель 
физической культуры и 
спорта 

Всероссийские акции: «Бессмертный 
полк», «Лес Победы»  
 

1-4 Май, 2024г. Гудкова Е.С. – руководитель 
объединения «Хранители 
планеты» 

Участие во Всероссийских акциях РДДМ, в 
т.ч., «Днях единых действий»  

1-4 В течение учебного 
года 

Байкова Ю.Н.  – советник 
директора по 
воспитательной работе 

Организация предметно – пространственной среды 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 
время  проведения 

Ответственные 

Оформление внешнего вида класса,  1-4 Сентябрь, 2023 Классные руководители 
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здания, фасада, холла при входе в БОУ 
«Тарская СОШ №3» государственной 
символикой Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования  

Организация и проведение церемоний 
поднятия (спуска) государственного флага 
Российской Федерации 

1-4 В течение учебного 
года 

Классные руководители 

Исполнение гимна Российской Федерации 1-4 В течение учебного 
года 

Классные руководители 

Оформление и обновление стенда детской 
организации «Великое княжество» 

1-4 В течение учебного 
года 

Классные руководители 

Профилактика 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 
время  проведения 

Ответственные 

Акция «Голубь мира» 1-4 04.09.2023 Классные руководители 

Областной конкурс плакатов «Терроризм – 
преступления против человечества» 

1-4 Сентябрь, 2023 Классные руководители 

Составление планов по профилактике 1-4 01.09.2023 Классные руководители 

Техника безопасности и инструктажи по 
классам по классам 

1-4 В течение учебного 
года 

Классные руководители 

Областная акция «Терроризм – 
преступление против человечества», 
Минута молчания в классе памяти жертв 
Беслана. Беседа с элементами инструктажа 
по действиям против терроризма и 
экстремизма. 

1-4 03.09.2023 Батура П.Н. заместитель 
директора по ВР 
Классные руководители 
Попп О.А. – учитель 
физической культуры и ОБЖ 

Региональный конкурс социальной 
рекламы «Будьте бдительны!» 

1-4 Август – сентябрь, 2023 Классные руководители 
 

Неделя безопасности дорожного движения 1-4 25.09. 2023 Попп О.А. – учитель 
физической культуры и ОБЖ 

Конкурс рисунков «Безопасная дорога» 1-4 25.09. 2023 Попп О.А. – учитель 
физической культуры и ОБЖ 

Региональный конкурс сочинений 
антикоррупционный направленности 

1-4 Сентябрь, 2023 Батура П.Н. заместитель 
директора по ВР 

Беседа «Профилактика пожаров в быту»  1-4 24.09.2023 Классные руководители 

Областная антинаркотическая акция 
«Классный час» 

1-4 Октябрь, 2023 Классные руководители 

Тренировочные эвакуации из здания 
школы 

1-4 В течение учебного 
года согласно плану 

Администрация ОУ 

Открытые уроки по теме "Основы 
безопасности жизнедеятельности", 
которые посвящены празднованию дня 
образования гражданской обороны РФ (4 
октября ) 

1-4 4.10.2023 Попп О.А. – учитель 
физической культуры и ОБЖ 

Областной конкурс декоративно-
прикладного творчества детей 
«Православная игрушка» 

1-4 Октябрь, 2023 Классные руководители 

Всероссийские акции РДШ в формате «Дни 
единых действий» 

1-4 В течение учебного 
года 

Администрация ОУ 

Районный фестиваль для детей с ОВЗ «Мы 
разные – мы равные!» 

1-4 Октябрь, 2023 Классные руководители 
 

Областной конкурс «Моя малая Родина: 
природа, культура, этнос» 

1-4 Октябрь, 2023 Классные руководители 
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Районный конкурс детского и юношеского 
творчества «Кино - Тара» 

1-4 Октябрь, 2023 Классные руководители 
 

Психологические занятия с учащимися по 
воспитанию толерантности «Учимся быть 
терпимым!» 

1-4 15.11.2023 Уляшева В.В.  –педагог – 
психолог, Верещагина Л.С. – 
социальный педагог 

Работа социально – психологической 
службы, консультации «Права ребенка» 

1-4 20.11.2023 Верещагина Л.С. – 
социальный педагог 

День борьбы с коррупцией, создание 
социальных реклам на уроке информатики 
«Мы против коррупции» 

1-4 09.12.2023 Батура П.Н. заместитель 
директора по ВР 

Беседа «Осторожно: пиротехника!» 1-4 Декабрь, 2023 Верещагина Л.С. – 
социальный педагог 

Областной творческий конкурс «Гимн 
чести, мужеству и славе», посвященный 
Дню Защитников Отечества 

1-4 Январь, 2024 Классные руководители 
 

Профилактическая беседа «Осторожно: 
тонкий лед» - раздача памяток 

1-4 Март, 2024 Батура П.Н. заместитель 
директора по ВР 

Открытый урок ОБЖ «1 марта – Всемирный 
день гражданской обороны»  

1-4 01.03.2024 Попп О.А. – учитель 
физической культуры и ОБЖ 

Областной краеведческий конкурс «Родное 
прииртышье» 

1-4 Март, 2024 Классные руководители 

Профилактическое мероприятие 
«Неформал» 

1-4 Март, 2024 Верещагина Л.С., 
социальный педагог 

Всемирный день здоровья выпуск 
стенгазет «Быть здоровым – это стильно!» 
в рамках Всемирного Дня здоровья  

1-4 07.04.2024 Батура П.Н. заместитель 
директора по ВР 

Социальное партнерство 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Экскурсия в районную библиотеку 1-4 Сентябрь, 2023 Потапенко Г.В. - учитель 
начальных классов, 
Районная библиотека 

Классные экскурсии «Моя будущая 
профессия» 

1-4 Январь, 2024 Классные руководители 

Экскурсии на предприятия и в учреждения 
города 

1-4 В течение учебного 
года 

Классные руководители 

Реализации совместного плана с Тарской 
Епархией, классный час «Рядом с 
батюшкой» 

1-4 В течение учебного 
года 

Классные руководители, 
Тарская Епархия 

Работа с учреждения по реализации 
проекта «Пушкинская карта» 

1-4 В течение учебного 
года 

Классные руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Профминимум 1-4 В течение учебного 
года 

Уляшева В.В. – педагог-
профориентатор 

Работа на портале «Билет в будущее» 1-4 В течение учебного 
года 

Уляшева В.В. – педагог-
профориентатор 

Беседы для учащихся в рамках месячника 
«Профориентация» 
«Роль знаний в выборе профессии» 
«С чего начать профессиональную 
карьеру» 
«Требования профессии к человеку» 

1-4 Январь, 2024г. Классные руководители 
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Уроки цифры 1-4 В течение года Батура П.Н. заместитель 
директора по ВР 

Уроки Проектории, ШОУ профессий 1-4 В течение года Батура П.Н. заместитель 
директора по ВР 

День открытых дверей в учебных 
заведениях г. Тары. Ярмарка учебных мест. 
Встречи с представителями учебных 
заведений 

1-4 В течение года Батура П.Н. заместитель 
директора по ВР 

Реализация курса Клуб "10 шагов к 
профориентации" 
Кружок «Билет в будущее», используя 
возможности центра « IT куб» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Всероссийская акция «Неделя без 
турникета» 

1-4 Октябрь, 2023г. 
Апрель, 2024г. 

Классные руководители 

 


