
 
Управление образования администрации Борисовского района 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Новоборисовская средня общеобразовательная школа имени Сырового А.В.» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 31 августа 2023г.                                                                                     № ______ - 

о/д 

 

О внесении изменений в действующую основную образовательную программу 

начального общего образования (утвержденную приказом МБОУ 

«Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» №324/1-о/д от 31.08.2020г.)  в 

соответствии с ФОП НОО  

 

На основании статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»), приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования" (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74229), в соответствии с решением 

педагогического совета МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» от 

30 августа 2023 года, протокол № 15, и в целях приведения ООП НОО в 

соответствие с ФОП НОО 

приказываю: 

 

1. Внести изменения в основную образовательную программу начального общего 
образования МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.», утвержденную 

приказом МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» №324/1-о/д от 

31.08.2020г.  

1.1.В целевой радел: в пояснительную записку (приложение 1)  

1.2. В целевой раздел: в планируемые результаты освоения ООП (приложение 2). 

1.3. В целевой раздел: в систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы добавить (приложение 3)  

 В содержательный раздел: в программы отдельных учебных предметов, курсов и 

внеурочной деятельности (приложение 4)  

1.4. В содержательный раздел: добавить рабочую программу воспитания 

(приложение 5)  
1.5. В организационный раздел: в учебный план начального общего образования 
(приложение 6)  

1.6. В организационный раздел: календарный учебный график (приложение 7). 



1.7. В организационный раздел: в план внеурочной деятельности (приложение 8). 

1.8. В организационный раздел: в календарный план воспитательной работы 
(приложение 9). 

2. Утвердить изменения, внесенные в ООП НОО в соответствие с ФОП НОО.  

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Директор 

МБОУ «Новоборисовская 

СОШ имени Сырового А.В.»                                                      С.В.Бобырева 

 

  



Приложение 1 

к приказу директора от 31.08.2023г. №_____-о/д 

 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» разработана на основе 

1 . Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

утвержденным приказом Минпросвещения РФ от 22 марта 2021 г. №115.  

-Постановлением Главного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 №28 « Об утверждении Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СП 2.4.3648-20»  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм САнПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

безвредности для человека факторов среды обитания»  

-Приказом Минпросвещения России от 21 сентября 2022 года №858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность и установления предельного срока использования исключенных учебников»;  

-Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новоборисовская средняя 

общеобразовательная школа имени Сырового А.В.». 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» разработана в соответствии с: 

1. федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

2. федеральной основной общеобразовательной программой начального общего образования, утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372. 

Программа начального общего образования является основным документом, регламентирующим 

образовательную деятельность МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, при учѐте правильного соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

ООП НОО МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации ООП НОО, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целями реализации ООП НОО МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» являются: 

1. обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Российской Федерации на получение 

качественного образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося; 

2. развитие единого образовательного пространства Российской Федерации на основе общих принципов 

формирования содержания обучения и воспитания, организации образовательного процесса; 

3. организация образовательного процесса с учѐтом целей, содержания и планируемых результатов начального 

общего образования, отражѐнных в ФГОС НОО; 

4. создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учѐтом его потребностей, возможностей и 

стремления к самореализации; 

5. организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных 

планов для одарѐнных, успешных обучающихся и (или) для детей социальных групп, нуждающихся в особом 

внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ООП НОО предусматривает решение следующих основных задач: 

1. формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовнонравственное воспитание, интеллектуальное 

развитие, становление творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

2. обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимися целевых установок, приобретению знаний, 

умений, навыков, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

3. становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; 

4. обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

5. достижение планируемых результатов освоения ФОП НОО всеми обучающимися, в том числе обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающиеся с ОВЗ); 

6. обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

7. выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, через 

систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно полезной деятельности; 

8. организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

9. участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников в проектировании и 

развитии социальной среды образовательной организации. 

ООП НОО учитывает следующие принципы: 



1. принцип учѐта ФГОС НОО: ООП НОО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, 
содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе; 

2. принцип учѐта языка обучения: с учѐтом условий функционирования МБОУ «Новоборисовская СОШ имени 

Сырового А.В.» ФОП 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 учѐта 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 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 

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. Объѐм учебной нагрузки, организация всех 

учебных и внеучебных 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. №2 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 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. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный 

№ 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее — Санитарно-эпидемиологические требования). 

Содержание ООП НОО сформировано с учетом социокультурных особенностей школы. ООП НОО направлена на 

удовлетворение потребностей: 

1. обучающихся – в том числе через учебные курсы, входящие в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, индивидуальные учебные планы для обучающихся с ОВЗ; 

2. общества и государства – в том числе через рабочую программу воспитания, направленную на формирование 

способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений, которые 

позволят обеспечить в будущем становление интеллектуальной элиты, сохранение и развитие традиций. 

ООП НОО 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 (или 6-дневной) учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно- эпидемиологическими требованиями. 

Содержание и планируемые результаты ООП НОО не ниже соответствующих содержания и планируемых 

результатов ФООП НОО, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 372. 

При реализации обязательной части ООП НОО непосредственно применяются федеральные рабочие 

программы по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир». 

Воспитание обучающихся осуществляется на основе федеральной рабочей программы воспитания и 

федерального календарного плана воспитательной работы. 

 

Приложение 2 

к приказу директора от 31.08.2023г. №_____-о/д 

 

Личностные, метапредметные и предметные достижения обучающегося формируются в процессе освоения учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей, входящих в обязательную часть ООП и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, в том числе в рамках выполнения индивидуальных проектов и внеурочной 

деятельности. 

Конкретный перечень личностных, метапредметных и предметных достижения обучающегося при освоении учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей, входящих в часть ООП, формируемую участниками образовательных 

отношений, указывается в содержательном разделе ООП в рабочей программе соответствующего учебного предмета, 

учебного курса, учебного модуля. 



Приложение 3 

к приказу директора от 31.08.2023г. №_____-о/д 

 

Целью оценки личностных достижений обучающихся является не определение персонифицированного уровня 

развития качеств личности обучающегося, а получение общего представления о воспитательной деятельности 

образовательной организации и еѐ влиянии на коллектив обучающихся: что удалось достичь, изменить, 

скорректировать, а что является предметом специальной работы в будущем. При оценке личностных результатов 

соблюдаются этические нормы и правила взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-

психологических особенностей развития. Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся. 

Оценивание личностных результатов образовательной деятельности в соответствии с ФГОС общего образования 

происходит в ходе внешних и внутренних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Результаты, 

полученные в ходе этих оценочных процедур, допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, 

анонимных) данных. 

Результаты ежедневных наблюдений за обучающимися, осуществляемые классным руководителем в ходе учебных 

занятий и внеурочной деятельности, могут накапливаться в портфеле достижений обучающихся и обобщаться в конце 

учебного года для оценки динамики формирования личностных результатов. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших ООП 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 

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. 

Приложение 4 

к приказу директора от 31.08.2023г. №_____-о/д 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

Пояснительная записка 

        Программа по русскому языку  на уровне начального общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, представленных в 

ФГОС НОО (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»), ФОП НОО (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования»), а также федеральной 

рабочей программы воспитания. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: 

становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности 

к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетентности. Русский язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство 

отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нѐм своей духовной стороной только через 

посредство той же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский). 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и 

речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 Общая характеристика учебного предмета 
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач образовательной области 

«Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения 

предмета: 



• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, 

задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: 

лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и 

основ элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, 

совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи 

обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идѐт 

параллельно с обучением чтению с учѐтом принципа координации устной и письменной речи. Содержание обучения 

грамоте обеспечивает решение основных задач трѐх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного 

(основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его содержание 

направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое 

внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, 

особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к 

требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его номинативной 

функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы 

(фонетической и графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, 

развивается фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной звуковой и 

слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на 

слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и 

букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и 

согласных (твѐрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках 

письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала 

элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных обозначений; 

последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; 

знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: 

орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и 

слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, 

слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте 

осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и 

совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, 

текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, 

прощания и т. д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и 

грамматики идѐт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 

способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются в проектную 

деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных знаний в 

период обучения грамоте. 

        После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

        Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями: 

- система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), 

грамматика (морфология и синтаксис); орфография и пунктуация; развитие речи. 

         Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и 

тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию 

тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует 

комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка с учѐтом возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению 

ими норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной 

речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный 

уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как явлении национальной 

культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию младших 

школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, 



чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения 

устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и 

письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные 

высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в 

программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики 

общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как совокупность понятий, правил, 

сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех 

сторон языка: фонетической, лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и 

синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также связи и отношения, 

существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил 

строения слова и предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования символико-

моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, 

фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических 

структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они наиболее явственно 

обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом 

предусматривает формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что 

создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных 

текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учѐтом замысла, адресата и 

ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником 

творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построения и образования 

предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение 

понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают 

нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые 

навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике русского языка. 

Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как единства 

звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства 

русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости 

пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития 

личности.  

Серьѐзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических представлений о звуках и буквах 

русского языка. Чѐткое представление звуковой и графической формы важно для формирования всех видов речевой 

деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: словообразовательных, 

морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого 

развития: у школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, 

классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования универсальных учебных 

действий. Сформированность умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, 

различать еѐ тип, соотносить орфограмму с определѐнным правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять 

орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приѐмами активного анализа и синтеза (приме-

нительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и 

индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому 

развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке 

осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе 

освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно 

работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать 

с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они 

научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать 

новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, 

сборники творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в 

активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на 

уроках знания, создаѐт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать 

свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  



  

                                                   Место учебного предмета в учебном плане 

 На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 часов. В 1 классе – 165ч (5ч в неделю, 33 учебные 

недели): из них 115ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50ч (10 

учебных недель) – урокам русского языка. 

 Во 2- 4 классах на уроки русского языка отводится по 170ч (5 ч. в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

В 1 классе - 1 контрольная итоговая работа. 

Во 2 классе: 

Контрольных диктантов – 4 ч., контрольных работ- 4 ч., словарных диктантов- 4 ч., контрольное списывание- 1 ч., 

тестирование – 1ч. 

В 3 классе : 

Контрольных диктантов – 4 ч., контрольных работ- 4 ч., словарных диктантов- 4 ч., тестирование – 2ч. 

В 4 классе: 

Контрольных диктантов – 6 ч., проверочных диктантов – 6, тестирование – 1ч., контрольное изложение – 1 ч. 

       

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и усвоение обучающимися системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с 

помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы 

поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из 

основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. 

Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, 

гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и 

научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных 

возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть 

явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления 

истины, самого познания как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование 

эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их 

нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, 

целеустремлѐнности, ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к 

литературному труду, творчеству. 

 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, 

государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: еѐ истории, 

языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию 

иных культур и языков. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение русского языка на уровне начального общего образования направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

гражданско-патриотического воспитания: 

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

историю и культуру страны; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

 осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе 

через обсуждение ситуаций при работе с текстами на уроках русского языка; 

 проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из текстов, с 

которыми идѐт работа на уроках русского языка; 

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

достоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе 

отражѐнных в текстах, с которыми идѐт работа на уроках русского языка; 



духовно-нравственного воспитания: 

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

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

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

средств для выражения своего состояния и чувств; 

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

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

эстетического воспитания: 

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

традициям и творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной информации в процессе 

языкового образования; 

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

речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из текстов, с которыми 

идѐт работа на уроках русского языка), интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из 

текстов, с которыми идѐт работа на уроках русского языка; 

экологического воспитания: 

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

 неприятие действий, приносящих вред природе; 

ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира, в том числе первоначальные представления о системе 

языка как одной из составляющих целостной научной картины мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

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

самостоятельность в его познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

 сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать основания для 

сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и другое); 

устанавливать аналогии языковых единиц; 

 объединять объекты (языковые единицы) по определѐнному признаку; 

 определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, предложений, 

текстов); классифицировать языковые единицы; 

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма 

наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять 

учебные операции при анализе языковых единиц; 

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

алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

 устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

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

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

предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое миниисследование, выполнять по предложенному 

плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного наблюдения за 

языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в 

процессе анализа предложенного языкового материала; 

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

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 еѐ проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

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

информационной безопасности при поиске информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

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

задачей; 

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

таблицы для представления лингвистической информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

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

знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

ситуацией; 

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

наблюдения, выполненного миниисследования, проектного задания; 

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

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

 устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 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 учѐтом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

3 КЛАСС 
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

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

 производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без транскрибирования); 

 определять функцию разделительных мягкого и твѐрдого знаков в словах; устанавливать соотношение звукового и 

буквенного состава, в том числе с учѐтом функций букв е, ѐ, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с 

непроизносимыми согласными; 

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

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

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



 выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей 

речи; 

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

 определять значение слова в тексте; 

 распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имѐн существительных: род, число, 

падеж; склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 

 распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имѐн прилагательных: род, число, 

падеж; 

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

числом и родом имѐн существительных; 

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

грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по временам 

(простые случаи), в прошедшем времени - по родам; 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различать предлоги и приставки; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

 распознавать распространѐнные и нераспространѐнные предложения; 

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

правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

непроизносимые согласные в корне слова; разделительный твѐрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имѐн 

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

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

 писать под диктовку тексты объѐмом не более 65 слов с учѐтом изученных правил правописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

 формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) информации простые выводы (1-2 

предложения); 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3-5 предложений на определѐнную тему, по 

результатам наблюдений) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и 

письменные тексты (2-4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с 

использованием норм речевого этикета; 

 определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но); 

 определять ключевые слова в тексте; 

 определять тему текста и основную мысль текста; 

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

содержание; 

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

 писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно составленному плану; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия в процессе решения 

учебных задач; 

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

4 КЛАСС 
К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: 

 осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осознавать язык как одну из 

главных духовнонравственных ценностей народа; 

 объяснять роль языка как основного средства общения; 

 объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения; 

 осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры человека; 

 проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом); 

 подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам антонимы; 

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

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

соотносить состав слова с представленной схемой; 

 устанавливать принадлежность слова к определѐнной части речи (в объѐме изученного) по комплексу освоенных 

грамматических признаков; 

 определять грамматические признаки имѐн существительных: склонение, род, число, падеж; проводить разбор 

имени существительного как части речи; 

 определять грамматические признаки имѐн прилагательных: род (в единственном числе), число, падеж; проводить 

разбор имени прилагательного как части речи; 



 устанавливать (находить) неопределѐнную форму глагола; определять грамматические признаки глаголов: 

спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); 

изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части 

речи; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, число, род (у местоимений 

3го лица в единственном числе); использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

 различать распространѐнные и нераспространѐнные предложения; 

 распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными членами; 

использовать предложения с однородными членами в речи; 

 разграничивать простые распространѐнные и сложные предложения, состоящие из двух простых 

(сложносочинѐнные с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); составлять 

простые распространѐнные и сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочинѐнные с союзами и, а, 

но и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

 производить синтаксический разбор простого предложения; 

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

 применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме 

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

собственных имѐн существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имѐн прилагательных; мягкий 

знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака 

в глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными 

членами, соединѐнными союзами и, а, но и без союзов; 

 правильно списывать тексты объѐмом не более 85 слов; 

 писать под диктовку тексты объѐмом не более 80 слов с учѐтом изученных правил правописания; 

 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные правила, описки; 

 осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); выбирать адекватные языковые 

средства в ситуации общения; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4-6 предложений), соблюдая орфоэпические 

нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

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

общения (письма, поздравительные открытки, объявления и другие); 

 определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с опорой на тему или основную 

мысль; 

 корректировать порядок предложений и частей текста; 

 составлять план к заданным текстам; 

 осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

 осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

 писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

 осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать устно и письменно простые 

выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию; осуществлять ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия; 

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

ресурсов, включѐнных в федеральный перечень. 

 

Содержание учебного предмета 

3 КЛАСС 

Сведения о русском языке 
Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка: наблюдение, анализ, 

лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 
Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный ударный (безударный); согласный твѐрдый (мягкий), парный 

(непарный); согласный глухой (звонкий), парный (непарный); функции разделительных мягкого и твѐрдого знаков, 

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

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

согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия[4] 
Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского 

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

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика 
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Повторение: лексическое значение слова. 

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

Состав слова (морфемика) 
Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки однокоренных (родственных) 

слов; различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в 

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

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс - значимые части слова. Нулевое 

окончание (ознакомление). Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. 

Морфология 
Части речи. 

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

множественного числа. Имена существительные мужского, женского и среднего рода. Падеж имѐн существительных. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Изменение имѐн существительных по падежам и 

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

неодушевлѐнные. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость формы имени прилагательного от 

формы имени существительного. Изменение имѐн прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имѐн 

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

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи. Использование личных 

местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Настоящее, будущее, 

прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис 
Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в 

предложении. Главные члены предложения - подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без 

деления на виды). Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Орфография и пунктуация 
Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, различные 

способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при 

проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный твѐрдый знак; 

непроизносимые согласные в корне слова; 

мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имѐн существительных (на уровне наблюдения); 

безударные гласные в падежных окончаниях имѐн прилагательных (на уровне наблюдения); 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

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

раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи 
Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, благодарность, отказ и другое 

Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые 

средства, помогающие: формулировать и аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться 

и приходить к общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно координировать) действия при 

проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

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

текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь предложений в тексте с 

помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но. Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения. 

 

4 КЛАСС 
 

Сведения о русском языке 
Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: наблюдение, анализ, 

лингвистический эксперимент, миниисследование, проект. 

Фонетика и графика 



Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным параметрам. Звукобуквенный 

разбор слова (по отработанному алгоритму). 

Орфоэпия[4] 
Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в 

словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного произношения слов. 

Лексика 
Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, устаревших слов 

(простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика) 
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 имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа 

гостья, на ье типа ожерелье 

во множественном числе; а также кроме собственных имѐн существительных на -ов, -ин, -ий); имена 

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

(ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного (повторение). 

Склонение имѐн прилагательных 

во множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 

1го и 3го лица единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). І и ІІ спряжение 

глаголов. Способы определения 

I и II спряжения глаголов. 

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

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

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

Частица не, еѐ значение (повторение). 

Синтаксис 
Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий; виды предложений по 

цели высказывания (повествовательные, вопросительные и побудительные); виды предложений по эмоциональной 

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

смысловых вопросов); распространѐнные и нераспространѐнные 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: сложносочинѐнные с союзами и, а, но; 

бессоюзные сложные предложения (без называния терминов). 

Орфография и пунктуация 
Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая зоркость как осознание места 

возможного возникновения орфографической ошибки; различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение 

и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа 

гостья, на ье типа ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных имѐн существительных на -ов, -ин, -

ий); 

безударные падежные окончания имѐн прилагательных; 

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

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

безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединѐнными союзами и, а, но и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 

Развитие речи 

https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftn1


Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и письменного общения 

(письмо, поздравительная открытка, объявление и другое); диалог; монолог; отражение темы текста или основной 

мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учѐтом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

  

Д — демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс); 

К — полный комплект (на каждого ученика класса);  

Ф - комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников); 

П — комплект для работы в группах (один на 5—6 учащихся). 

 

Библиотечный фонд По плану Фактическ

и 

% 

оснащенно

сти 

Учебно-методические комплекты по русскому языку для 1-4 классов 

 (программы, учебники, рабочие тетради, тесты). 

   

Примерные  программы по учебным предмета. Начальная школа. Ч. 

М: «Просвещение», 2011 год.(страницы 9-134) 

Д Д 100 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, Русская язык. 1 класс: учебник. – М.:  

 

Просвещение, 2012. 

К К 100 

В.П. Канакина, Русский язык. 1 класс. Рабочая тетрадь. в 2 частях. 

М.: Просвещение, 2014. 

К К 100 

О.И. Дмитриева,  Поурочные разработки по русскому языку. 1 класс, 

М: Вако, 2011. 

Д Д 100 

Горецкий В.Г., Федосова Н.А., Прописи к «Русской азбуке» .1 класс, в 

4 частях. М.: Просвещение, 2013. 

К К 100 

О.Е. Жиренко, Л.А. Обухова, Поурочные разработки по обучению 

грамоте. 1 класс, М: Вако, 2012. 

Д Д 100 

О.Н. Крылова, Тесты по обучению грамоте, в 2 частях, 1 класс, М: 

Экзамен, 2013. 

Д Д 100 

Е.М.Тихомирова, Проверочные работы, 1 класс, М: Экзамен, 2014. Д Д 100 

Е.М.Тихомирова, Тесты по русскому языку, 1 часть, М: Экзамен, 

2014. 

Д Д 100 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Русская язык. 2 класс: учебник. – М.: 

Просвещение, 2013. 

К К 100 

В.П. Канакина, Г.С. Щѐголева, Сборник диктантов и 

самостоятельных работ. 1-4 классы, М: «Просвещение», 2013. 

Д Д 100 

В.П. Канакина, Русский язык. 2 класс. Рабочая тетрадь. в 2 частях. 

М.: Просвещение, 2014. 

К К 100 

Т.Н.Ситникова, И.Ф.Яценко, Н.Ю.Васильева, Поурочные разработки 

по русскому языку к УМК В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, 2 класс, М: 

«Вако», 2012. 

Д Д 100 

О.Н.Крылова, Контрольные работы по русскому языку.  1 часть, 2 

класс, М.: Экзамен, 2014. 

Д Д 100 

В.А.Синякова, Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 

2 класс, М.: ВАКО, 2012. 

К К 100 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русская язык. 3 класс: учебник. – М.: 

Просвещение, 2013. 

К К 100 

Т.Н.Ситникова, И.Ф.Яценко, Н.Ю.Васильева, Поурочные разработки 

по русскому языку к УМК В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, 3 класс, М: 

«Вако», 2013. 

Д Д 100 

В.П. Канакина, Русский язык. 3 класс. Рабочая тетрадь. в 2 частях. 

М.: Просвещение, 2013. 

К К 100 

О.Н.Крылова,   Контрольные работы по русскому языку. В  2 частях, 

3 класс, М: Экзамен, 2012. 

Д Д 100 

В.А. Синякова, Контрольно-измерительные материалы. Русский К К 100 



язык. 3 класс, М.: ВАКО, 2013. 

В.П. Канакина, В.Г.Горецкий. Русская язык. 4 класс: учебник. – М.: 

Просвещение, 2014. 

К К 100 

Т.Н.Ситникова, И.Ф.Яценко, Н.Ю.Васильева, Поурочные разработки 

по русскому языку к УМК В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, 4 класс, М: 

«Вако», 2014. 

Д Д 100 

В.П. Канакина, Русский язык. 4 класс. Рабочая тетрадь. в 2 частях. 

М.: Просвещение, 2014. 

К К 100 

О.Н.Крылова,   Контрольные работы по русскому языку. В  2 частях, 

4 класс, М: Экзамен, 2014. 

Д Д 100 

В.А.Синякова, Контрольно-измерительные материалы. Русский 

язык.4класс, М.: ВАКО, 2014. 

К К 100 

Печатные пособия 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, образцы 

письменных букв). 

Д Д 100 

Касса букв и сочетаний. Д Д 100 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в программе по русскому языку. 

   

Алфавит. Безударные личные окончания глагола. Д Д 100 

Второе склонение имен существительных. Двойные согласные. Д Д 100 

Члены предложения. Написание безударных личных окончаний 

глагола. 

Д Д 100 

Глагол. Имя прилагательное. Д Д 100 

Перенос слов. Разделительный ъ и ь знаки. Д Д 100 

Различай приставки и предлоги. Склонение имен прилагательных 

м.р. и  ср.р. 

Д Д 100 

Фонетический разбор слова. Время глагола. Д Д 100 

Словосочетание. Д Д 100 

Звуки и буквы. Согласные звуки. Имя существительное. Д Д 100 

Алфавит. Написание безударных личных окончаний глаголов. Часть 

1. 

Д Д 100 

Звуки и буквы. Гласные звуки. Третье склонение имен 

существительных. 

Д Д 100 

Время глагола. Фонетический разбор слова. Д Д 100 

Безударные гласные в корне. Разбор простого предложения. Д Д 100 

Звуки и буквы. Согласные звуки. Имя существительное. Д Д 100 

Разбор слова по составу. Морфологический разбор имени. Д Д 100 

Способы обозначения мягкости согласных. Д Д 100 

Разделительный ь (мягкий знак). Однородные члены предложения. Д Д 100 

Склонение имен прилагательных ж.р. Роль мягкого знака. Д Д 100 

Безударные личные окончания глагола. Морфологический разбор 

имени существительного. 

Д Д 100 

Первое склонение имен существительных. Личные местоимения. Д Д 100 

Перенос слов. Разделительный ъ и ь знаки. Д Д 100 

Гласные звуки и буквы. Третье склонение имен существительных. Д Д 100 

С.М. Мельникова, Картинный словарь по русскому языку 1-2классы. 

Дрофа, 2008. 

Д Д 100 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

картинок. 

Д Д 100 

Настенная доска с набором приспособлений  для крепления 

картинок. 

Д Д 100 

Мультимедийный проектор. Д Д 100 

Компьютер.(ноутбук) Д Д 100 

Экранно-звуковые пособия. 

Электронное приложение к учебнику В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. 

Русская язык. 1 класс. М.: Просвещение, 2011. 

Д Д 100 

Электронное приложение к учебнику В.Г.Горецкий. Азбука 1 класс. 

М.: Просвещение, 2011. 

Д Д 100 

Электронное приложение к учебнику В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. 

Русская язык. 2 класс. М.: Просвещение, 2012. 

Д Д 100 

Электронное приложение к учебнику В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. 

Русская язык. 3 класс. М.: Просвещение, 2013. 

Д Д 100 



Электронное приложение к учебнику В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. 

Русская язык. 4 класс. М.: Просвещение, 2014. 

Д Д 100 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. К К 100 

Стол учительский. К К 100 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий. 

Д Д 100 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. Д Д 100 

Магнитная доска. Д Д 100 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

Пояснительная записка 

Программа по литературному чтению на уровне начального общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

представленных в ФГОС НОО (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»), ФОП НОО (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 № 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования»), а 

также федеральной рабочей программы воспитания.  

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует 

общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и 

способствует общему развитию ребѐнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим предметам 

начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе 

образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при 

чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; 

формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и 

уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение следующих задач: 

 Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к чтению и 

книге. 

Решение этой задачи предполагает формирование у младших школьников осмысленного читательского 

навыка, т.е. в результате освоения предметного содержания литературного чтения обучающиеся приобретают 

общеучебное умение осознанно читать тексты, работать с различной информацией, интерпретировать информацию в 

соответствии с запросами. 

 Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, 

использовать еѐ для расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют 

в диалоге, строя монологические высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и 

описывают различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным материалом учебника, находя 

информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают собственное мнение на основе прочитанного и 

услышанного. 

 Воспитание эстетического отношения к действительности, отражѐнной в художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения, как особого вида искусства; 

формированию умения определять его художественную ценность и анализировать ( на доступном уровне) средства 

выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, музыка); 

находить сходство и различия используемых художественных средств; создавать свои собственные художественные 

произведения на основе прочитанных. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и зарубежных 

стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и современных писателей России и других 

стран (художественные и научно-познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, 

стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 



Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют  знания об 

окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения 

обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребѐнка, формируя у школьников читательскую 

самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и 

формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской 

деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на 

формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых 

является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырѐх лет обучения меняются приѐмы овладения навыком чтения: сначала 

идѐт освоение целостных (синтетических) приѐмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми 

словами); далее формируются приѐмы интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость 

чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. 

Учащиеся постепенно овладевают рациональными приѐмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и 

интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, 

ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведѐтся целенаправленная работа по 

развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приѐмами 

выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением чтению. 

Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого 

высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. 

Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных 

(фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на 

авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный 

словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного 

произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках 

литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся 

сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с 

содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на 

части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают первоначальные 

представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах 

литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные средства словесного 

искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность 

стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без термина). 

Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто 

познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом 

внимания читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который автор 

выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объѐме, который позволяет детям 

почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием образных 

слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, 

составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают 

духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приѐмы и способы деятельности, которые помогут 

учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять собственные творческие способности. 

При работе с художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребѐнка и 

активизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать 

словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие 

литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. 

Обучающиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования 

и декламации, выступают в роли актѐров, режиссѐров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют 

стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 



       Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 

40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель), во 2 – 4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Обучение литературному чтению строится на основе понимания того, что  литература - это явление 

национальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; осознании 

значимости чтения для личного развития; формирования представлений о Родине и еѐ людях, окружающем мире, 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формировании 

потребности в систематическом чтении. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к 

другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как 

проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных 

отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание 

чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережное отношение к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребѐнка к литературе 

как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть 

явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления 

истины, самопознание как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. 

Содержание литературного образования способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, 

близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние нормального 

человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребѐнка играет его учебная деятельность. В 

процессе еѐ организации средствами учебного предмета у ребѐнка развиваются организованность, 

целеустремлѐнность, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к 

литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, страны, государства; чувство 

ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: 

еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к еѐ прошлому и настоящему, готовность 

служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребѐнком себя не только гражданином России, но и частью мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к 

многообразию иных культур. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения программы по математике на уровне начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 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. 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для развития общей 

культуры человека, способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность договариваться, 

лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий 

результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе при оказании 

помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реальной жизни, 

повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность в своих силах при решении поставленных задач, 

умение преодолевать трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения математики для 

рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять свои математические знания и 

умения, намечать пути устранения трудностей; 



пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных и самостоятельно 

выбранных учебных проблем, задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 
устанавливать связи и зависимости между математическими объектами («часть – целое», «причина –

 следствие», «протяжѐнность»); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация (группировка), 

обобщение; 

приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения учебных и 

житейских задач; 

представлять текстовую задачу, еѐ решение в виде модели, схемы, арифметической записи, текста в 

соответствии с предложенной учебной проблемой. 

Базовые исследовательские действия: 
проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса математики; 

понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характеризовать, 

использовать для решения учебных и практических задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов). 

Работа с информацией: 
находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в разных 

источниках информационной среды; 

читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, диаграмму, другую 

модель); 

представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать утверждение по 

образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 
конструировать утверждения, проверять их истинность; 

использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать вопросы, высказывать суждения, 

оценивать выступления участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание (например, геометрической 

фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 

выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в процессе обучения. 

Самоконтроль (рефлексия): 
осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления ошибок; 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения 

(формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 
участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы (например, в случае 

решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров), 

согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возможность 

возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 



К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз (в пределах 

1000); 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 – устно, в пределах 1000 – 

письменно), умножение и деление на однозначное число, деление с остатком (в пределах 100 – устно и письменно); 

выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; 

устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового выражения (со скобками 

или без скобок), содержащего арифметические действия сложения, вычитания, умножения и деления; 

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости 

(копейка, рубль); 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину (массу, 

время), выполнять прикидку и оценку результата измерений, определять продолжительность события; 

сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение 

«больше или меньше на или в»; 

называть, находить долю величины (половина, четверть); 

сравнивать величины, выраженные долями; 

использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, определение времени, 

выполнение расчѐтов) соотношение между величинами; 

при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины 

на однозначное число; 

решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, записывать 

решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), оценивать ответ (устанавливать его 

реалистичность, проверять вычисления); 

конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, многоугольник на 

заданные части; 

сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все», «некоторые», «и», 

«каждый», «если…, то…»; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с 

использованием изученных связок; 

классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

извлекать, использовать информацию, представленную на простейших диаграммах, в таблицах (например, 

расписание, режим работы), на предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка), а также структурировать 

информацию: заполнять простейшие таблицы; 

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, выполнять действия по алгоритму; 

сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

выбирать верное решение математической задачи. 

К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами письменно (в 

пределах 100 – устно), умножение и деление многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно (в 

пределах 100 – устно), деление с остатком – письменно (в пределах 1000); 

вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок), содержащего 2–4 арифметических 

действия, использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа по критериям: достоверность 

(реальность), соответствие правилу (алгоритму), а также с помощью калькулятора; 

находить долю величины, величину по еѐ доле; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, вместимость, стоимость, площадь, 

скорость); 

использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год), вместимости (литр), 

стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости 

(километр в час); 

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения между скоростью, 

временем и пройденным путѐм, между производительностью, временем и объѐмом работы; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру (например, воды, 

воздуха в помещении), вместимость с помощью измерительных сосудов, прикидку и оценку результата измерений; 



решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование заданных величин, выбирать при 

решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные вычисления и используя, при 

необходимости, вычислительные устройства, оценивать полученный результат по критериям: реальность, 

соответствие условию; 

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, покупка товара, определение 

времени, выполнение расчѐтов), в том числе с избыточными данными, находить недостающую информацию 

(например, из таблиц, схем), находить различные способы решения; 

различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, цилиндр, конус, пирамида), 

распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на прямоугольники 

(квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух-трѐх прямоугольников (квадратов); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приводить пример, контрпример; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (двух-трѐхшаговые); 

классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным одному-двум признакам; 

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, представленную на 

простейших столбчатых диаграммах, в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира 

(например, календарь, расписание), в предметах повседневной жизни (например, счѐт, меню, прайс-лист, объявление); 

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, схема) в 

практических и учебных ситуациях, дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения из предложенных. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3 КЛАСС 

Числа и величины 
Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы разрядных слагаемых. Равенства и 

неравенства: чтение, составление. Увеличение или уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы – грамм), соотношение между килограммом и граммом, отношения «тяжелее – легче на…», 

«тяжелее – легче в…». 

Стоимость (единицы – рубль, копейка), установление отношения «дороже – дешевле на…», «дороже – дешевле 

в…». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации. 

Время (единица времени – секунда), установление отношения «быстрее – медленнее на…», «быстрее – медленнее 

в…». Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в практической ситуации. 

Длина (единицы длины – миллиметр, километр), соотношение между величинами в пределах тысячи. Сравнение 

объектов по длине. 

Площадь (единицы площади – квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). 

Сравнение объектов 

по площади. 

Арифметические действия 
Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное умножение, деление, 

действия с круглыми числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 0 и 1. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное умножение, деление на однозначное 

число в пределах 100. Проверка результата вычисления (прикидка или оценка результата, обратное действие, 

применение алгоритма, использование калькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержащего несколько действий (со 

скобками или без скобок), с вычислениями в пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание. 

Текстовые задачи 
Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, планирование хода решения 

задачи, решение арифметическим способом. Задачи на понимание смысла арифметических действий (в том числе 

деления с остатком), отношений («больше – меньше на…», «больше – меньше в…»), зависимостей («купля-

продажа», расчѐт времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и 

с помощью числового выражения. Проверка решения и оценка полученного результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситуации. Сравнение долей одной 

величины. Задачи на нахождение доли величины. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 
Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигуры из частей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вычисление площади прямоугольника 

(квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным 



значением площади. 

Математическая информация 
Классификация объектов по двум признакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. Логические рассуждения со 

связками «если …, то …», «поэтому», «значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание уроков, движения автобусов, поездов), 

внесение данных в таблицу, дополнение чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на доступных электронных средствах 

обучения (интерактивной доске, компьютере, других устройствах). 

Изучение математики в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 

выбирать приѐм вычисления, выполнения действия; 

конструировать геометрические фигуры; 

классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) по 

выбранному признаку; 

прикидывать размеры фигуры, еѐ элементов; 

понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; 

различать и использовать разные приѐмы и алгоритмы вычисления; 

выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использование алгоритма); 

соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации; 

составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному правилу; 

моделировать предложенную практическую ситуацию; 

устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

читать информацию, представленную в разных формах; 

извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на диаграмме; 

заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертѐж; 

устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 

использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления и проверки значения 

математического термина (понятия). 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимостей; 

строить речевые высказывания для решения задач, составлять текстовую задачу; 

объяснять на примерах отношения «больше – меньше на…», «больше – меньше в…», «равно»; 

использовать математическую символику для составления числовых выражений; 

выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в соответствии с практической 

ситуацией; 

участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

проверять ход и результат выполнения действия; 

вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчѐтами; 

выбирать и использовать различные приѐмы прикидки и проверки правильности вычисления, проверять полноту и 

правильность заполнения таблиц сложения, умножения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные решения, определять с 

помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, массу, время); 

договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли руководителя или 

подчинѐнного, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 

 

 

4 КЛАСС 
 

Числа и величины 



Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. Число, большее или меньшее 

данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное число раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. 

Единицы массы (центнер, тонна)и соотношения между ними. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношения между ними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квадратный метр, квадратный 

сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в минуту, метры в секунду). Соотношение 

между единицами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

Арифметические действия 
Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменное умножение, деление 

многозначных чисел на однозначное (двузначное) число в пределах 100 000. Деление с остатком. Умножение и 

деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения числового выражения, 

содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка результата вычислений, в том числе с помощью 

калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, нахождение неизвестного 

компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи 
Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2–3 действия: анализ, представление на модели, 

планирование и запись решения, проверка решения и ответа. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: 

движения (скорость, время, пройденный путь), работы (производительность, время, объѐм работы), купли-продажи 

(цена, количество, стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, 

продолжительность и окончание события), расчѐта количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение доли 

величины, величины по еѐ доле. Разные способы решения некоторых видов изученных задач. Оформление решения 

по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 
Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение. Построение окружности заданного радиуса. Построение 

изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, циркуля. Различение, называние 

пространственных геометрических фигур (тел): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур из прямоугольников или 

квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух – трѐх прямоугольников (квадратов). 

Математическая информация 
Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности. Составление и проверка логических рассуждений 

при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на диаграммах, схемах, в таблицах, 

текстах. Сбор математических данных о заданном объекте (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск 

информации в справочной литературе, Интернете. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой 

диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажѐры, их использование под руководством педагога и 

самостоятельное. Правила безопасной работы с электронными источниками информации (электронная форма 

учебника, электронные словари, образовательные сайты, ориентированные на обучающихся начального общего 

образования). 

Алгоритмы решения изученных учебных и практических задач. 

 

Изучение математики в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать еѐ в высказываниях и рассуждениях; 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), записывать признак сравнения; 

выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приѐм вычисления, способ решения, 

моделирование ситуации, перебор вариантов); 

обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок заданной длины, ломаная 

определѐнной длины, квадрат с заданным периметром); 

классифицировать объекты по 1–2 выбранным признакам; 

составлять модель математической задачи, проверять еѐ соответствие условиям задачи; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и гиревые весы), 

температуру (градусник), скорость движения транспортного средства (макет спидометра), вместимость 

(измерительные сосуды). 



У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

представлять информацию в разных формах; 

извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 

использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в условиях контролируемого 

выхода). 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

использовать математическую терминологию для записи решения предметной или практической задачи; 

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения или опровержения вывода, гипотезы; 

конструировать, читать числовое выражение; 

описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных величин; 

составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в решении. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия, решения текстовой 

задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

находить, исправлять, прогнозировать ошибки и трудности в решении учебной задачи. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять работу между членами 

группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов), согласовывать 

мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа; 

договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами (составление расписания, 

подсчѐт денег, оценка стоимости и покупки, приближѐнная оценка расстояний и временных интервалов, 

взвешивание, измерение температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при 

конструировании, расчѐт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Д — демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс); 

К — полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф - комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников); 

П — комплект для работы в группах (один на 5—6 учащихся). 

 

Наименования объектов и средств  материально-технического 

обеспечения 

По плану Фактически % оснащенности 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты по литературному чтению 

для 1-4 классов(программы, учебники, рабочие тетради, 

тесты). 

   

Примерные  программы по учебным предмета. Начальная 

школа. Ч. М: «Просвещение», 2011 год.(страницы 135-225) 

Д Д 100 

 Горецкий, В. Г.,. «Азбука». 1 класс: учебник. – М.: 

Просвещение, 2011. 

К К 100 

Кутявина С.В., Поурочные разработки по литературному 

чтению. 1 класс. Книга для учителя. М.: ВАКО, 2011 

Д Д 100 

О.Н.Крылова Тесты по обучению грамоте. К учебнику 

В.Г.Горецкого и др. «Азбука. 1 класс». Первая  часть. М.: 

«Экзамен». 2012 

Д Д 100 

О.Н.Крылова Тесты по обучению грамоте. К учебнику 

В.Г.Горецкого и др. «Азбука. 1 класс».  Вторая  часть. М.: 

«Экзамен». 2012 

Д Д 100 

Жиренко, О. Е., Обухова, Л. А. Поурочные разработки по 

обучению грамоте, 1 класс,: чтение и письмо. – М.: ВАКО, 

2012. 

Д Д 100 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова и др. 

«Литературное чтение». 1 класс: учебник. – М.: Просвещение, 

2012. 

К К 100 

Карточки по обучению грамоте к учебнику В.Г.Горецкого и 

др. «Азбука» 1 класс. 

Д Д 100 

М.В. Бойкина, Л.А. Виноградская. Литературное чтение. К К 100 



Рабочая тетрадь. 1 класс, М: Просвещение,2013. 

О.Б.Панкова, Проверочные работы, 1 класс, М: Экзамен. 2013. Д Д 100 

М.В. Бойкина, Л.А. Виноградская. Литературное чтение. 

Рабочая тетрадь. 2 класс, М: Просвещение,2013. 

К К 100 

Кутявина С.В., Поурочные разработки по литературному 

чтению. 2 класс. К учебнику Л.Ф.Климановой. М.: ВАКО, 

2012. 

Д Д 100 

Контрольно-измерительные материалы. К учебнику Л.Ф 

Климановой и др. Литературное чтение: 2 класс/Сост. 

С.В.Кутявина.- М.: ВАКО, 2011.. 

К К 100 

М.В. Бойкина, Л.А. Виноградская. Литературное чтение. 

Рабочая тетрадь. 2 класс, М: Просвещение,2013. 

К К 100 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова и др. 

«Литературное чтение». 3 класс: учебник. – М.: Просвещение, 

2013. 

К К 100 

Кутявина С.В., Поурочные разработки по литературному 

чтению. 3 класс. К учебнику Л.Ф.Климановой. М.: ВАКО, 

2013. 

Д Д 100 

Контрольно-измерительные материалы. К учебнику Л.Ф 

Климановой и др. Литературное чтение: 3 класс/Сост. 

С.В.Кутявина.- М.: ВАКО, 2011. 

К К 100 

М.В. Бойкина, Л.А. Виноградская. Литературное чтение. 

Рабочая тетрадь. 3 класс, М: Просвещение,2013. 

К К 100 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова и др. 

«Литературное чтение». 4 класс: учебник. – М.: Просвещение, 

2014. 

К К 100 

Кутявина С.В., Поурочные разработки по литературному 

чтению. 4 класс. К учебнику Л.Ф.Климановой. . М.: ВАКО, 

2014. 

Д Д 100 

Контрольно-измерительные материалы. К учебнику Л.Ф 

Климановой и др. Литературное чтение: 4 класс/Сост. 

С.В.Кутявина.- М.: ВАКО, 2014. 

К К 100 

М.В. Бойкина, Л.А. Виноградская. Литературное чтение. 

Рабочая тетрадь. 4 класс, М: Просвещение,2013. 

К К 100 

Печатные пособия 

Портреты писателей и поэтов. Д Д 100 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, образцы 

письменных букв). 

Д Д 100 

Касса букв и сочетаний. Д Д 100 

Азбука профессий «Обучение грамоте», Дрофа, 2006. Д Д 100 

Технические средства обучения.  

Классная доска с набором приспособлением для крепления 

таблиц, картинок. 

Д Д 100 

Настенная доска с набором приспособлений  для крепления 

картинок. 

Д Д 100 

Мультимедийный проектор. Д Д 100 

Компьютер (ноутбук). Д Д 100 

Экранно-звуковые пособия. 

Электронное приложение к учебнику В.Г.Горецкий. Азбука 1 

класс. М.: Просвещение, 2011. 

Д Д 100 

Аудиоприложение к учебнику Л.Ф. Климановой 

«Литературное чтение». 2 класс. . М.: Просвещение, 2012. 

Д Д 100 

Аудиоприложение к учебнику Л.Ф. Климановой 

«Литературное чтение». 3 класс. . М.: Просвещение, 2013. 

Д Д 100 

Аудиоприложение к учебнику Л.Ф. Климановой 

«Литературное чтение». 4 класс. . М.: Просвещение, 2014. 

Д Д 100 

Оборудование класса. 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. К К 100 

Стол учительский. К К 100 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий. 

К К 100 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала. 

Д Д 100 

 

 



Рабочая программа учебного курса «Окружающий мир» 

Пояснительная записка 

Программа по окружающему миру  на уровне начального общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, представленных в 

ФГОС НОО (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»), ФОП НОО (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования»), а также федеральной 

рабочей программы воспитания.  

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в котором проживают дети, к 

России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нѐм; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даѐт 

обучающемуся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, найти своѐ место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных 

интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своѐ личное, так и 

социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 

общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться 

дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, 

обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции 

естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными 

особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и воспитания, формирования 

системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на 

этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное 

достояние России. Таким образом, курс создаѐт прочный фундамент для изучения значительной части предметов 

основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребѐнка знания, накопленные естественными и социально-гуманитарными 

науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование 

позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает обучающемуся  в 

формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их 

единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своѐ 

место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-

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

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает 

широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, 

ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит 

обучающимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в 

духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации 

младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нѐм заложена содержательная основа для широкой реализации 

межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым 

подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного 

искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и 

эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

 Общая характеристика учебного предмета 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн на основе следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. На основе 

интеграции естественно-научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина 

действительности, отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и 



народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, которое 

рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека, 

удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; еѐ реализация осуществляется 

через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и 

человеком. В частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется 

положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми 

единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение 

в программу сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в 

программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на признании 

самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к 

рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий 

«открытие» детьми нового знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При этом 

используются разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих единую 

информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, 

выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. 

Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. 

Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, 

организация посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие 

непосредственное взаимодействие ребѐнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и 

на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет 

организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы имеют новые для 

практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 1) распознавание природных 

объектов с помощью специально разработанного для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование 

экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, 

включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нѐм, оценку поступков других людей, 

выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для 

чтения по экологической этике. 

Место учебного предмета в учебном плане 

     На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 часа в неделю. Программа 

рассчитана на  270 ч: 1 класс – 66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы – 68 ч. (34 учебные недели). 

В 1 классе: 

Контрольных работ-1 час 

Во 2 классе: 

Контрольных работ-4 часа 

В 3 классе: 

Контрольных работ-4 часа 

В 4 классе: 

Контрольных работ-2 часа 

                                                      Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм многообразии еѐ форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей 

окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой 

родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-

ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нрав-

ственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к 

самому себе и окружающим людям. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение предмета «Окружающий мир» на уровне начального общего образования направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность обучающихся 

руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта 

деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой роли многонациональной 

России в современном мире;  

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к российскому 

народу, к своей национальной общности;  

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

 проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и другим 

народам;  

 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответственности человека 

как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их 

индивидуальности;  

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил межличностных 

отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности;  

 применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие любых 

форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, проявление 

уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов;  

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах 

художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни; 

выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе информационной);  

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бережного 

отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования и саморазвития; 

 проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности 

в расширении своих знаний, в том числе с использованием различных информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 
1) Базовые логические действия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды обитания), проявлять 

способность ориентироваться в изменяющейся действительности;  

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и зависимости между 

объектами (часть – целое; причина – следствие; изменения во времени и в пространстве);  

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку;  

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты;  

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного алгоритма;  

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

алгоритма. 

2) Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому предположению) 

наблюдения, несложные опыты; 

 проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя;  

 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

вопросов;  



 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное развитие 

процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях;  

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая природа, цепи 

питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его 

результаты и др.);  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта 

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

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного наблюдения 

(опыта, измерения, исследования). 

3) Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения информации с 

учѐтом учебной задачи;  

 находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно заданному 

алгоритму;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе предложенного 

учителем способа еѐ проверки;  

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизуальную 

информацию;  

 читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, иллюстрацию);  

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (с помощью учителя);  

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

задачей; 

 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчѐт, выступление, высказывание) и графическом 

виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников;  

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать 

своѐ мнение; приводить доказательства своей правоты;  

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к собеседнику;  

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, социальной жизни, 

взаимоотношениях и поступках людей;  

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

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной работы, 

подкреплять их доказательствами;  

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явлениях природы, 

событиях социальной жизни;  

 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и др.) 

к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
1) Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению учебной задачи;  

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль и самооценка: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 

 корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя);  

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения, 

в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя;  

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректировать их. 

Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практической) задачи; 

активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на основе 

изученного материала по окружающему миру);  

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу каждого 

участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать 

без участия взрослого;  

 ответственно выполнять свою часть работы. 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

3 КЛАСС 
К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); проявлять уважение к 

государственным символам России и своего региона;  

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме;  

 приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей родного края; 

столицы России, городов РФ с богатой историей и культурой; российских центров декоративно-прикладного 

искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России;  

 показывать на карте мира материки, изученные страны мира;  

 различать расходы и доходы семейного бюджета;  

 распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в 

окружающем мире;  

 проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными объектами с 

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов; соблюдать безопасность 

проведения опытов;  

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую классификацию;  

 сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы;  

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя их существенные 

признаки и характерные свойства;  

 использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы;  

 использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения простейших 

явлений и процессов в природе, организме человека;  

 фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной деятельности обобщать 

полученные результаты и делать выводы;  

 создавать по заданному плану собственные развѐрнутые высказывания о природе, человеке и обществе, 

сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией);  

 соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта;  

 соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной активности и принципы 

здорового питания; 

 соблюдать основы профилактики заболеваний; 

 соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома;  

 соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

 безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет; 

 ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в мессенджерах. 

 

4 КЛАСС 
К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России; 

 соблюдать правила нравственного поведения в социуме;  

 показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, равнины, реки, 

озѐра, моря, омывающие территорию России);  

 показывать на исторической карте места изученных исторических событий;  

 находить место изученных событий на «ленте времени»;  

 знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации;  

 соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и периодами истории 

России;  

 рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории России, наиболее 

известных российских исторических деятелях разных периодов, достопримечательностях столицы России и родного 

края;  

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные признаки, в том 

числе государственную символику России и своего региона;  

 проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или выдвинутому предположению 

несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда;  

 распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире;  

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая признак для 

группировки; проводить простейшие классификации;  



 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и известных характерных 

свойств;  

 использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и процессов в природе (в 

том числе смены дня и ночи, смены времѐн года, сезонных изменений в природе своей местности, причины смены 

природных зон);  

 называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за рубежом (в пределах 

изученного); 

 называть экологические проблемы и определять пути их решения;  

 создавать по заданному плану собственные развѐрнутые высказывания о природе и обществе;  

 использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы;  

 соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

 осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека;  

 соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной инфраструктуры 

населѐнного пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры 

(музеях, библиотеках и т.д.);  

 соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате;  

 осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной информации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернете; 

 соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных образовательных и 

информационных ресурсов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

3 КЛАСС 
Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной 

деятельностью во имя общей цели. Наша Родина – Российская Федерация. Уникальные памятники культуры России, 

родного края. Государственная символика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. 

Народы России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, государственным символам 

России. 

Семья – коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. Уважение к семейным 

ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов 

России. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры – символы стран, в которых они находятся. 

Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. 

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

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух – смесь газов. 

Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ 

распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в 

природе. Охрана воздуха, воды. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). Почва, еѐ состав, значение для живой 

природы и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы съедобные и несъедобные. 

Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей среды. Размножение и 

развитие растений. Особенности питания и дыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к растениям. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей среды. Размножение и 

развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для 

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

человека к животным. Охрана животных. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и укрытие для 

животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. 

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

природных сообществах. 

Человек – часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности 



Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы), закаливание и 

профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. Безопасность во дворе жилого 

дома (правила перемещения внутри двора и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, 

газовых, тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, 

предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту 

самолѐта, судна; знаки безопасности). 

Безопасность в информационно-коммуникационной сети Интернет (ориентирование в признаках мошеннических 

действий, защита персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в 

условиях контролируемого доступа в информационно-коммуникационную сеть Интернет.  

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

 проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение животных) по предложенному 

и самостоятельно составленному плану; на основе результатов совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, 

группах) делать выводы;  

 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 изображѐнными объектами;  

 находить по предложению учителя информацию в разных источниках – текстах, таблицах, схемах, в том 

числе в информационно-коммуникационной сети Интернет (в условиях контролируемого входа); 

 соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде.  

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характеристикой: 

1. понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет, памятник культуры);  

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

природное сообщество, цепь питания, Красная книга);  

3. понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного движения, дорожные ловушки, 

опасные ситуации, предвидение). 

 описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

 описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе сравнения объектов природы;  

 приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы;  

 называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма;  

 описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при небольшой помощи 

учителя);  

 устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), подчинѐнного;  

 оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на советы и замечания в свой 

адрес;  

 выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь собственное 

суждение, мнение;  

 самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учѐтом этики общения.  

 

4 КЛАСС 
Человек и общество 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности гражданина Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Политико-административная карта России. Общая 

характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые соотечественники. 



Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовных связей 

между соотечественниками. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и 

труда, День Победы, День России, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 

региона. Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, государственным символам 

России. 

История Отечества «Лента времени» и историческая карта. 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Государство Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных 

эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в России и за рубежом. Охрана памятников 

истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их национальности, социального 

статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по исследованию природных 

объектов и явлений. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. 

Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение 

Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времѐн года. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор 

на карте). Равнины и горы России. Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; использование рек и водоѐмов 

человеком. Крупнейшие реки и озѐра России, моря, омывающие еѐ берега, океаны. Водоѐмы и реки родного края 

(названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за рубежом (2–3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный мир, 

особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных 

зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека и природы. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Правила нравственного 

поведения в природе. Международная Красная книга (отдельные примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учѐтом транспортной инфраструктуры города; правила 

безопасного по ведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного 

поведения велосипедиста с учѐтом дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста, правила 

использования самоката и других средств индивидуальной мобильности. 

Безопасность в информационно-коммуникационной сети Интернет (поиск достоверной информации, опознавание 

государственных образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях контролируемого 

доступа в информационно-коммуникационную сеть Интернет. 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

 устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека;  

 конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания;  

 моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма поверхности);  

 соотносить объекты природы с принадлежностью к определѐнной природной зоне;  

 классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне;  

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

учителем вопросов. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствует формированию 

умений: 

 использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; оценивать объективность 

информации, учитывать правила безопасного использования электронных образовательных и информационных 

ресурсов; 

 использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, справочники, 

энциклопедии, в том числе и информационно-коммуникационную сеть Интернет (в условиях контролируемого 

выхода);  



 делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе дополнительной информации, подготавливать 

презентацию, включая в неѐ иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

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

грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного природного и культурного наследия;  

 характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем органов; объяснять 

особую роль нервной системы в деятельности организма;  

 создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия организма вредных привычек;  

 описывать ситуации проявления нравственных качеств – отзывчивости, доброты, справедливости и др.;  

 составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных изменений, 

особенностей жизни природных зон, пищевых цепей);  

 составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»;  

 создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в рамках изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть трудности и возможные ошибки;  

 контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия при 

необходимости;  

 адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками;  

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

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей – руководитель, подчинѐнный, 

напарник, члена большого коллектива;  

 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, объективно оценивать 

свой вклад в общее дело;  

 анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования инструментов, 

которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

  

Д — демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс); 

К — полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф - комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников); 

П — комплект для работы в группах (один на 5—6 учащихся 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) По плану Фактически % 

оснащенности 

Учебно-методические комплекты по «Окружающему миру» для 1-

4  классов (программы, учебники, рабочие тетради). 

   

Примерные  программы по учебным предмета. Начальная школа. 

Ч. М: «Просвещение», 2011 год.(страницы 270-355) 

Д Д 100 

Плешаков А.А,  Окружающий мир. Учебник. 1  класс, М.: 

Просвещение, 2011. 

К К 100 

Плешаков А.А,  Окружающий мир. Учебник. 2  класс, М.: 

Просвещение, 2012. 

К К 100 

Плешаков А.А,  Окружающий мир. Учебник. 3  класс, М.: 

Просвещение, 2013. 

К К 100 

Плешаков А.А,  Окружающий мир. Учебник.  4 класс, М.: 

Просвещение, 2014. 

К К 100 

Плешаков А.А, Крючкова Е.А. Окружающий мир, Рабочая 

тетрадь. 1 класс, М., Просвещение, 2013. 

К К 100 

Плешаков А.А, Крючкова Е.А. Окружающий мир, Рабочая 

тетрадь. 2 класс, М., Просвещение, 2011. 

К К 100 

Плешаков А.А, Крючкова Е.А. Окружающий мир, Рабочая 

тетрадь. 3 класс, М., Просвещение, 2012. 

К К 100 

Плешаков А.А, Крючкова Е.А. Окружающий мир, Рабочая 

тетрадь. 4 класс, М., Просвещение, 2014. 

К К 100 

Т.Н.Максимова. Поурочные разработки по  курсу  «Окружающий Д Д 100 



мир». К УМК А.А.Плешакова, 1 класс, М.:  «ВАКО», 2011. 

Т.Н.Максимова. Поурочные разработки по  курсу  «Окружающий 

мир». К УМК А.А.Плешакова, 2 класс, М.:  «ВАКО», 2012. 

Д Д 100 

Т.Н.Максимова. Поурочные разработки по  курсу  «Окружающий 

мир». К УМК А.А.Плешакова, 3 класс, М.:  «ВАКО», 2013. 

Д Д 100 

Т.Н.Максимова. Поурочные разработки по  курсу  «Окружающий 

мир». К УМК А.А.Плешакова, 4 класс, М.:  «ВАКО», 2014. 

Д Д 100 

Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель, М.: 

Просвещение, 2013. 

Д Д 100 

И.Ф.Яценко. Окружающий мир. Контрольно-измерительные 

материалы. 1  класс. М.: ВАКО, 2011. 

К К 100 

И.Ф.Яценко. Окружающий мир. Контрольно-измерительные 

материалы. 2  класс. М.: ВАКО, 2012. 

К К 100 

И.Ф.Яценко. Окружающий мир. Контрольно-измерительные 

материалы. 3  класс. М.: ВАКО, 2013. 

К К 100 

И.Ф.Яценко. Окружающий мир. Контрольно-измерительные 

материалы. 4  класс. М.: ВАКО, 2012. 

К К 100 

Детская справочная литература (справочники, атласы-

определители) об окружающем мире. 

Д Д 100 

Печатные пособия 

Набор «Фенологические наблюдения». Д Д 100 

Комплект таблиц «Грибы съедобные и несъедобные» Д Д 100 

Плакат «Солнечная система». Д Д 100 

Плакат «Круговорот воды в природе». Д Д 100 

Модель-аппликация «Воздействие человека на окружающую 

среду». 

Д Д 100 

Модель-аппликация «Природные зоны России». Д Д 100 

Модель-аппликация «Уход за комнатными растениями». Д Д 100 

Модель-аппликация «Здоровье человека». Д Д 100 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

Термометры для измерения температуры воздуха. Д Д 100 

Компас. Д Д 100 

Часы с синхронизированными стрелками. Д Д 100 

Микроскоп. Д Д 100 

Муляжи овощей, фруктов, грибов Д Д 100 

Теллурий Д Д 100 

Натуральные объекты 

Коллекции полезных ископаемых Ф/П Ф/П 100 

Коллекция «Шерсть». Д Д 100 

Коллекция «Хлопок». Д Д 100 

Коллекция «Лен». Д Д 100 

Коллекции плодов и семян растений Д Д 100 

Гербарии культурных и дикорастущих растений Д Д 100 

Живые объекты (комнатные растения) Д Д 100 

Экранно-звуковые пособия.    

Электронное приложение к учебнику Плешаков А.А, 

Окружающий мир. 1 класс. М.: Просвещение, 2011. 

Д Д 100 

Электронное приложение к учебнику Плешаков А.А, 

Окружающий мир. 2 класс. М.: Просвещение, 2012. 

Д Д 100 

Электронное приложение к учебнику. Плешаков А.А, 

Окружающий мир 3 класс. М.: Просвещение, 2013. 

Д Д 100 

Электронное приложение к учебнику . Плешаков А.А,  

Окружающий мир 4 класс. М.: Просвещение, 2014. 

Д Д 100 



Оборудование класса    

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. К К 100 

Стол учительский. К К 100 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий. 

Д Д 100 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. Д Д 100 

Магнитная доска. Д Д 100 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» 

Пояснительная записка 

  Программа по технологии на уровне начального общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, представленных в 

ФГОС НОО (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»), ФОП НОО (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования»), а также федеральной 

рабочей программы воспитания.  

   Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать у учащихся 

картину мира с технологической направленностью. В начальной школе при соответствующем содержательном и 

методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных 

действий. В нѐм все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании, преобразование, 

оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, 

нахождение практических способов решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны 

и, значит, более понятны для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно 

выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках технологии. Знание 

последовательности этапов работы, чѐткое создание алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для 

успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности. 

  Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не 

только даѐт ребѐнку представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении 

какой-либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, 

как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении 

новых знаний, выполнении практических заданий). Практическая деятельность на уроках технологии является 

средством общего развития ребѐнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования 

системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

       Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения 
технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Общая характеристика учебного предмета 

   Теоретической основой данной программы являются: 

- системно - деятельностный подход - обучение на основе реализации в образовательном процессе теории 

деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во внутренние умственные процессы иформирование 

психических действий субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их 

интериоризацией (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина и др.); 

- теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности - понимание 

процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу 

компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

     Основные задачи предмета: 
 духовно-нравственное развитие, освоение нравственно-этического и социально-исторического опыта 

человечества, развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного к труду и людям труда, знакомство с современными профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на 
основе знакомства с ремеслами народов России, развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе 

уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других;  

 формирование целостной картины мира на основе познания мира через осмысление духовно-

психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы, освоение трудовых умений и 

навыков, осмысление технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи 
трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; а также на основе 

мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 
- внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекцию и оценку; 



- умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе 

в практику изготовления изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета 

«Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

- коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности; 

- первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений на основе 

бучения работе с технологической документацией, строго соблюдения технологии изготовления изделий, освоение 

приемов и способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил 

техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

- первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, 

преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера; 

- творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов.  

 Теоретической основой данной программы являются: 

 системно – деятельностный подход – обучение на основе реализации теории деятельности; 

 теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности. 
 Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального курса технологии 

через осмысление школьником деятельности человека на земле, на воде, в воздухе, в информационном пространстве. 

Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира.  

В программе курса «Технология» выделяются четыре раздела, каждый из которых соответствует целям 

обучения: «Человек и земля», «Человек и воздух», «Человек и вода», «Человек и информация». 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых учащиеся: 

o знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении 
изделий, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты; 

o овладевают отдельными технологическими операциями – разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

o знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку при обработке 
сырья и создании предметного мира; 

o знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы; 
o осваивают проектную деятельность; 
o учатся преимущественно конструкторской деятельности; 
o знакомятся с природой и использованием ее богатства человеком. 
   В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях гармонизации форм 

и конструкций используются средства художественной выразительности, изделия изготавливаются на основе правил 

декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда. 

   Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с именованными числами, 

и выполнение вычислений, расчѐтов, построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими 

фигурами и телами, и создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 

преобразования информации также тесно связано с образовательной областью «Математика и информатика». 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными областями 

«Филология» (русский язык и литературное чтение) и «Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в 

изделии технических образов рассматривается культурно-исторический справочный материал, представленный в 

учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, 

обосновывают их, формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует целостному 

восприятию ребѐнком мира во всѐм его многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность 

содержания позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и 

создаѐт условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся умения ставить и 

принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их 

выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умения 

находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за результаты т. д. Всѐ это 

воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовыражению, формирует социально 

ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создаѐт основу для развития личности младшего школьника, 

предоставляет уникальные возможности для их духовно-нравственного развития. В программе «Технология» 

предусмотрены материалы о гармоничной среде обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые 

представления о жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными ремѐслами и народными 

культурными традициями, активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются 

неисчерпаемым источником идей для мастера, способствуют воспитанию духовности. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в процессе 

изучения других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и 

литературного чтения. При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при 

изучении курса «Окружающий мир». Это касается не только работы с природными материалами. Природные формы 

лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Курс «Технология» 

предусматривает знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. 

Деятельность человека - созидателя материальных ценностей и творца окружающего мира - в программе 



рассматривается в связи с проблемами охраны природы, что способствует формированию экологической культуры 

детей.  

Изменений в программе нет.   

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю.  

Курс рассчитан   на 135 ч: 33 ч – в 1 классе, по 34 ч -  во 2 - 4 классах (34 учебные недели).  

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом. В содержательном 

плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 

Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание 

объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчетов, 

вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, 

именованными числами. 

Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности в целях гармонизации 

форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и 

дизайна. 

Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника 

инженерно-художественных идей для мастера, природы как источника сырья с учетом экологических проблем, 

деятельности человека как создателя материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и 

основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности 

(описание конструкции изделия, материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении 

плана деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании 

выводов). 

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

– формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

– формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в 

форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей), творческого мышления (на основе решения художественных и 

конструкторско-технологических задач); 

– развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

– формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

– развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной 

продуктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации 

предметно-преобразующей деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-конструкторской деятельности; 

– ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и развития; 

– овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, 

использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы по технологии на уровне начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 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. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества, уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического сосуществования 

рукотворного мира с миром природы, ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных в предметном мире, чувство 

сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям других народов; 



проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды, эстетические чувства – 

эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов природных объектов, образцов 

мировой и отечественной художественной культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преобразующей 

деятельности, стремление к творческой самореализации, мотивация к творческому труду, работе на результат, 

способность к различным видам практической преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, аккуратность, 

трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учѐтом этики общения, проявление толерантности 

и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), использовать 

изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных признаков; 

сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия; 

делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по изучаемой 

тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с 

технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов природы, 

доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

Работа с информацией: 
осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других доступных 

источниках, анализировать еѐ и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для решения 

задач в умственной и материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практических 

задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность информации и возможности еѐ 

использования для решения конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других информационных 

источниках. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения, 

формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, выслушивать разные мнения, учитывать 

их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-прикладного 

искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие тексты) об 

объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение порядка, 

уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, 

прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 
организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: обсуждать задачу, 

распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера) и подчинѐнного, осуществлять продуктивное 

сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и оценивать их 

достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при необходимости помощь; 



понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагаемых 

проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его 

практического воплощения, предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по технологии: 

понимать смысл понятий «чертѐж развѐртки», «канцелярский нож», «шило», «искусственный материал»; 

выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства, 

профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и распространѐнные 

в крае ремѐсла; 

называть и описывать свойства наиболее распространѐнных изучаемых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, текстиль и другие); 

читать чертѐж развѐртки и выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль); 

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

выполнять рицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в соответствии с новыми (дополненными) 

требованиями, использовать комбинированные техники при изготовлении изделий в соответствии с технической или 

декоративно-художественной задачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в технических объектах, 

простейшие способы достижения прочности конструкций, использовать их при решении простейших 

конструкторских задач; 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции; 

называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации 

(из реального окружения обучающихся); 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки 

информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных технологий для поиска 

необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на основе полученных 

знаний и умений. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по технологии: 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, о творчестве и творческих 

профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых 

окружающих производствах; 

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, 

осуществлять планирование трудового процесса; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел, при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приѐмы обработки различных материалов (например, плетение, 

шитьѐ и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной 

задачи, оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие виды технической 

документации (чертѐж развѐртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции изделия: на 

достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением функционального назначения изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские задачи по 

созданию изделий с заданной функцией; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием изображений на экране 

компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

работать с доступной информацией, работать в программах Word, Power Point; 

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, осуществлять выбор 

средств и способов его практического воплощения, аргументированно представлять продукт проектной деятельности; 



осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, предлагать идеи для обсуждения, 

уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться, участвовать в распределении ролей, координировать 

собственную работу в общем процессе. 

  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3 КЛАСС 

Технологии, профессии и производства 
Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. Материальные и 

духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие предметов 

рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства. Современные 

производства и профессии, связанные с обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, материала и 

внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в предметном ансамбле, гармония предметной и 

окружающей среды (общее представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни современного человека. 

Решение человеком инженерных задач на основе изучения природных законов – жѐсткость конструкции (трубчатые 

сооружения, треугольник как устойчивая геометрическая форма и другие). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей для технологий 

будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и индивидуальные проекты в 

рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, осуществление сотрудничества, распределение 

работы, выполнение социальных ролей (руководитель (лидер) и подчинѐнный). 

Технологии ручной обработки материалов 
Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов. Разнообразие 

технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий, сравнительный анализ технологий при 

использовании того или иного материала (например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и другие). Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и технологическим свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и другие), называние и 

выполнение приѐмов их рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и назначения изделия, 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций, подбор материалов и 

инструментов, экономная разметка материалов, обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия, 

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объѐмных 

изделий из развѐрток. Преобразование развѐрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, цветной и другой). 

Чтение и построение простого чертежа (эскиза) развѐртки изделия. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, 

эскиз. Решение задач на внесение необходимых дополнений и изменений в схему, чертѐж, эскиз. Выполнение 

измерений, расчѐтов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых материалов для 

изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка (крестик, стебельчатая и другие) и (или) 

петельной строчки для соединения деталей изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). 

Изготовление швейных изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

Конструирование и моделирование 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов «Конструктор» по 

заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным). Способы 

подвижного и неподвижного соединения деталей набора «Конструктор», их использование в изделиях, жѐсткость и 

устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, бытовых 

конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, соединений) с учѐтом 

дополнительных условий (требований). Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Решение задач на мысленную трансформацию трѐхмерной конструкции в развѐртку (и наоборот). 

Информационно-коммуникативные технологии 
Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой человеком. 

Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Источники информации, используемые 

человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и другие. Современный 

информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для сохранения 

здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с 

доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа с 

текстовым редактором Microsoft Word или другим. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 



Изучение технологии в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 
ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на вопросы и 

высказываниях (в пределах изученного); 

осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и несущественных признаков; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также графически представленной 

в схеме, таблице; 

определять способы доработки конструкций с учѐтом предложенных условий; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку (используемый 

материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

читать и воспроизводить простой чертѐж (эскиз) развѐртки изделия; 

восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

Работа с информацией: 
анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей и макетов изучаемых объектов; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практических 

задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и способах 

создания; 

описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов выполнения задания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 
принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для еѐ решения; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, предлагать план действий в 

соответствии с поставленной задачей, действовать по плану; 

выполнять действия контроля и оценки, выявлять ошибки и недочѐты по результатам работы, устанавливать 

их причины и искать способы устранения; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

выбирать себе партнѐров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по деловым качествам; 

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

результат работы; 

выполнять роли лидера, подчинѐнного, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части работы. 

 

4 КЛАСС 

Технологии, профессии и производства 
Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии технического 

прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с определѐнными заданными свойствами в 

различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьѐ. Материалы, получаемые из нефти (пластик, 

стеклоткань, пенопласт и другие). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и другие). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние современных 

технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, способы еѐ защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное и уважительное 

отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с учѐтом традиционных правил и современных 

технологий (лепка, вязание, шитьѐ, вышивка и другое). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или собственного замысла, поиск 

оптимальных конструктивных и технологических решений). Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на 

основе содержания материала, изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных техник 

создания конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов. 

Технологии ручной обработки материалов 
Синтетические материалы – ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание синтетических 

материалов с заданными свойствами. 



Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. Внесение дополнений 

и изменений в условные графические изображения в соответствии с дополнительными (изменѐнными) требованиями 

к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом, особенностями 

конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов 

отделки. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертѐжных инструментов. 

Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщѐнное представление о видах тканей (натуральные, 

искусственные, синтетические), их свойствах и областей использования. Дизайн одежды в зависимости от еѐ 

назначения, моды, времени. Подбор текстильных материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции 

изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и еѐ 

варианты («тамбур» и другие), еѐ назначение (соединение и отделка деталей) и (или) строчки петлеобразного и 

крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. 

Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее знакомство, 

сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их обработки в сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

Конструирование и моделирование 
Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономичность и 

другие). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов «Конструктор» по 

проектному заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-

технологических проблем на всех этапах аналитического и технологического процесса при выполнении 

индивидуальных творческих и коллективных проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. Инструменты и детали 

для создания робота. Конструирование робота. Составление алгоритма действий робота. Программирование, 

тестирование робота. Преобразование конструкции робота. Презентация робота. 

Информационно-коммуникативные технологии 
Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной преобразующей 

деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск дополнительной информации по тематике 

творческих и проектных работ, использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и другое. 

Создание презентаций в программе PowerPoint или другой. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение технологии в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 
ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на вопросы и 

высказываниях (в пределах изученного); 

анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему 

чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных обозначений и по заданным условиям; 

выстраивать последовательность практических действий и технологических операций, подбирать материал и 

инструменты, выполнять экономную разметку, сборку, отделку изделия; 

решать простые задачи на преобразование конструкции; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, вносить необходимые 

дополнения и изменения; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку (используемый 

материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов (изделий) с учѐтом указанных 

критериев; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и второстепенные 

составляющие конструкции. 

Работа с информацией: 
находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными источниками, 

анализировать еѐ и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или материализованной 

форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ; 

использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и другое; 



использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практических 

задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказывать свою точку зрения, 

уважительно относиться к чужому мнению; 

описывать факты из истории развития ремѐсел на Руси и в России, высказывать своѐ отношение к предметам 

декоративно-прикладного искусства разных народов Российской Федерации; 

создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе с разными материалами; 

осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни каждого человека, 

ориентироваться в традициях организации и оформления праздников. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 
понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-познавательной 

деятельности; 

планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять еѐ в соответствии с 

планом; 

на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результатами прогнозировать 

практические «шаги» для получения необходимого результата; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и результата деятельности, при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, выполнять 

функции руководителя или подчинѐнного, осуществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; 

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы, в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения; 

в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и пожелания, 

выслушивать и принимать к сведению мнение других обучающихся, их советы и пожелания, с уважением относиться 

к разной оценке своих достижений. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Д — демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс); 

К — полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф - комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников); 

П — комплект для работы в группах (один на 5—6 учащихся). 

 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) По плану Фактически % оснащенности 

Учебно-методические комплекты по технологии для   1-4 классов 

 (программы, учебники.). 

   

Примерные  программы по учебным предмета. Начальная школа. Ч. 

М: «Просвещение», 2011 год.(страницы 335-394) 

Д Д 100 

Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, И.П.Фрейтаг .Учебник  

«Технология»  1 класс. М.: «Просвещение» 2011год. 

К К 100 

Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, И.П.Фрейтаг. Учебник  

«Технология»  2 класс. М.: «Просвещение» 2012 год. 

К К 100 

Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, И.П.Фрейтаг . Учебник  

«Технология»  3 класс. М.: «Просвещение» 2013 год. 

К К 100 

Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, И.П.Фрейтаг. Учебник  

«Технология»  4класс. М.: «Просвещение» 2014 год. 

К К 100 

Н.И.Роговцева. «Технология» Рабочая тетрадь. 1 класс. Москва 

«Просвещение» 2011. 

К К 100 

Н.И.Роговцева. «Технология» Рабочая тетрадь.  2 класс. Москва 

«Просвещение» 2012. 

К К 100 

Н.И.Роговцева. «Технология» Рабочая тетрадь. 3класс. Москва 

«Просвещение» 2013. 

К К 100 

Н.И.Роговцева. «Технология» Рабочая тетрадь. 4класс. Москва 

«Просвещение» 2014. 

К К 100 

Н.В.Шипилова, Н.И.Роговцева, С.В.Анащенко. Технология. 

Методическое  пособие с поурочными разработками. 1 класс. К 

Д Д 100 



УМК «Перспектива». М: «Просвещение», 2011. 

Н.В.Шипилова, Н.И.Роговцева, С.В.Анащенко. Технология. 

Методическое  пособие с поурочными разработками. 2 класс. К 

УМК «Перспектива». М: «Просвещение», 2012. 

Д Д 100 

Н.В.Шипилова, Н.И.Роговцева, С.В.Анащенко. Технология. 

Методическое  пособие с поурочными разработками. 3 класс. К 

УМК «Перспектива». М: «Просвещение», 2013. 

Д Д 100 

Н.В.Шипилова, Н.И.Роговцева, С.В.Анащенко. Технология. 

Методическое  пособие с поурочными разработками. 4 класс. К 

УМК «Перспектива». М: «Просвещение», 2014. 

Д Д 100 

Печатные пособия 

Е.А.Лутцер Серия таблиц «Организация рабочего места при работе: 

- с пластилином, с бумагой и картоном; 

- с природным материалом, текстилем; 

- с набором деталей «Конструктор», пластиком и пенопластом, 

Варсон, 2011 

Д Д 100 

Е.А.Лутцер Серия таблиц.«Обработка природного материала и 

пластика. Проекты.», Варсон, 2012. 

Соединение деталей из природного материала. Технологический 

проект.  

Приѐмы работы с деталями набора «Конструктор». 

Информационный проект. 

Приѐмы обработки пластика. Анализ образца изделия. 

Д Д 100 

Е.А.Лутцер Серия таблиц.«Технология. Обработка бумаги и 

картона», Варсон, 2012. 

Ножницы. Рицовка, Биговка. Приѐмы резания ножницами.  

Лицовка. Биговка. 

Деление листа бумаги на части. Формообразование бумажных 

деталей. 

Деление круга на части. Приѐмы наклеивания бумажных изделий. 

Д Д 100 

Информационно - коммуникативные средства 

Электронное приложение к учебнику Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, 

И.П.Фрейтаг «Технология»  . 1 класс. М.: Просвещение, 2011. 

Д Д 100 

Электронное приложение к учебнику Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, 

И.П.Фрейтаг «Технология»  . 2 класс. М.: Просвещение, 2012. 

Д Д 100 

Электронное приложение к учебнику. Н.И.Роговцева, 

Н.В.Богданова, И.П.Фрейтаг «Технология»  3 класс. М.: 

Просвещение, 2013. 

Д Д 100 

Электронное приложение к учебнику . Н.И.Роговцева, 

Н.В.Богданова, И.П.Фрейтаг «Технология»  мир 4 класс. М.: 

Просвещение, 2014. 

Д Д 100 

Технические средства обучения 

Персональный компьютер(ноутбук) Д Д 100 

Мультимедийный проектор Д Д 100 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

Конструкторы для изучения простых конструкции и механизмов. К К 100 

Оборудование класса 

Ученические столы с комплектом стульев. К К 100 

Стол учительский К К 100 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий, учебного оборудования и др.) 

Д Д 100 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. Д Д 100 

 

Рабочая программа по предмету «Математика» 

Пояснительная записка 
      Программа по математике на уровне начального общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, представленных в 

ФГОС НОО (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 



образования»), ФОП НОО (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования»), а также федеральной 

рабочей программы воспитания.  

      Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот предмет 

играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

     Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приѐмов умственной 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-

следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они 

усваивают определѐнные обобщѐнные знания и способы действий. Универсальные математические способы познания 

способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а 

также являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия 

обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 

самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу 

умения учиться. 

        Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для 

дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих практических 

задач во взрослой жизни. 

         Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм объединѐн арифметический, 

геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические 

действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические 

величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, представляет 

основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической 

практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, арифметических 

действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики у младших школьников будут 

сформированы представления о числе как результате счѐта, о принципах образования, записи и сравнения целых 

неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми 

неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты 

арифметических действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по известному 

компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят 

различные приѐмы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с калькулятором и 

научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в частности при проверке результатов 

арифметических действий с многозначными числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вместимость, время) и их 

измерением, с единицами измерения однородных величин и соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неѐ элементов алгебраической пропедевтики 

(выражения с буквой, уравнения и их решение). Особое место в содержании начального математического образования 

занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального 

рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или иного вида 

обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или 

ином отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала 

приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 

правильное действие для еѐ решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них 

взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать и анализировать 

содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по данному условию и что нужно знать для 

ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения 

задачи и сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого 

арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем составляя выражение); 

производить необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность еѐ 

решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, логического 

мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения 

математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к еѐ изучению. 

Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, 

городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; способствует их духовно-



нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к 

занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных математических понятий, 

отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию смысла 

арифметических действий и математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и 

результатами действий, осознанному использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, ознакомление с 

различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и 

изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и 

круг. Они овладеют навыками работы с измерительными и чертѐжными инструментами (линейка, чертѐжный 

угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, 

пирамидой. Изучение геометрического содержания создаѐт условия для развития пространственного воображения 

детей и закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с информацией. 

Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых 

занятиях. Освоение содержания курса связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, 

но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты 

создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и 

углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 

самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, 

совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку 

универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математические объекты 

(числа, числовые выражения, различные величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные 

признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, моделировать 

процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между 

величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в изменѐнные 

условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными объектами 

(соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение объектов в 

пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную область приложений выступают как средство 

познания закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного 

интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов 

действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших школьников. Программа 

предусматривает формирование умений действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план 

действий и следовать ему при решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие 

алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком математики, 

осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать 

правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в 

изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения строить планы 

решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для формирования умений рассуждать, 

обосновывать свою точку зрения, аргументировано подтверждать или опровергать истинность высказанного 

предположения. Освоение математического содержания создаѐт условия для повышения логической культуры и 

совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать в паре или в 

группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с 

действиями одноклассников, оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой 

степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для самостоятельного 

поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в 

ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах лежат в основе 

формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно эти знания и представления 

необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, 

сокровищ искусства.  



Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует развитию и 

совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и мышление, память и речь). Дети 

научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и описывать на 

языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы 

действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает 

развитие творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, 

способствует продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего мира. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, которая 

обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях доведѐнных до автоматизма 

навыков вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих 

принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач 

даѐт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия 

в рассматриваемых фактах. 

 

  МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 

ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

В 1 классе: 

контрольных работ –1 час;   

Во 2 классе: 

контрольных работ –13 часов;   

В 3 классе: 

контрольных работ –13 часов;   

В 4 классе: 

контрольных работ –11 часов;   

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

       За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях 

образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования 

произошѐл переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к 

тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 

быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 

    формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека 

за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

уважения истории и культуры каждого народа; 

        формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 

        развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и 

стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной 

и мировой художественной культурой; 

      развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, 

оценке); 

        развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать. 

 



Основное содержание обучения в  программе представлено крупными разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», 

«Геометрические величины», «Работа с данными». Такое построение  программы позволяет создавать различные 

модели курса математики, по-разному структурировать содержание учебников, распределять разными способами 

учебный материал и время его изучения. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения программы по математике на уровне начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 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. 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для развития общей 

культуры человека, способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность договариваться, 

лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий 

результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе при оказании 

помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реальной жизни, 

повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность в своих силах при решении поставленных задач, 

умение преодолевать трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения математики для 

рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять свои математические знания и 

умения, намечать пути устранения трудностей; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных и самостоятельно 

выбранных учебных проблем, задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 
устанавливать связи и зависимости между математическими объектами («часть – целое», «причина –

 следствие», «протяжѐнность»); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация (группировка), 

обобщение; 

приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения учебных и 

житейских задач; 

представлять текстовую задачу, еѐ решение в виде модели, схемы, арифметической записи, текста в 

соответствии с предложенной учебной проблемой. 

Базовые исследовательские действия: 
проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса математики; 

понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характеризовать, 

использовать для решения учебных и практических задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов). 

Работа с информацией: 
находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в разных 

источниках информационной среды; 

читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, диаграмму, другую 

модель); 

представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать утверждение по 

образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 
конструировать утверждения, проверять их истинность; 

использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; 



объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать вопросы, высказывать суждения, 

оценивать выступления участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание (например, геометрической 

фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 

выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в процессе обучения. 

Самоконтроль (рефлексия): 
осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления ошибок; 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения 

(формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 
участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы (например, в случае 

решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров), 

согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возможность 

возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз (в пределах 

1000); 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 – устно, в пределах 1000 – 

письменно), умножение и деление на однозначное число, деление с остатком (в пределах 100 – устно и письменно); 

выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; 

устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового выражения (со скобками 

или без скобок), содержащего арифметические действия сложения, вычитания, умножения и деления; 

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости 

(копейка, рубль); 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину (массу, 

время), выполнять прикидку и оценку результата измерений, определять продолжительность события; 

сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение 

«больше или меньше на или в»; 

называть, находить долю величины (половина, четверть); 

сравнивать величины, выраженные долями; 

использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, определение времени, 

выполнение расчѐтов) соотношение между величинами; 

при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины 

на однозначное число; 

решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, записывать 

решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), оценивать ответ (устанавливать его 

реалистичность, проверять вычисления); 

конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, многоугольник на 

заданные части; 

сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все», «некоторые», «и», 

«каждый», «если…, то…»; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с 

использованием изученных связок; 

классифицировать объекты по одному-двум признакам; 



извлекать, использовать информацию, представленную на простейших диаграммах, в таблицах (например, 

расписание, режим работы), на предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка), а также структурировать 

информацию: заполнять простейшие таблицы; 

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, выполнять действия по алгоритму; 

сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

выбирать верное решение математической задачи. 

 

К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами письменно (в 

пределах 100 – устно), умножение и деление многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно (в 

пределах 100 – устно), деление с остатком – письменно (в пределах 1000); 

вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок), содержащего 2–4 арифметических 

действия, использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа по критериям: достоверность 

(реальность), соответствие правилу (алгоритму), а также с помощью калькулятора; 

находить долю величины, величину по еѐ доле; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, вместимость, стоимость, площадь, 

скорость); 

использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год), вместимости (литр), 

стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости 

(километр в час); 

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения между скоростью, 

временем и пройденным путѐм, между производительностью, временем и объѐмом работы; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру (например, воды, 

воздуха в помещении), вместимость с помощью измерительных сосудов, прикидку и оценку результата измерений; 

решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование заданных величин, выбирать при 

решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные вычисления и используя, при 

необходимости, вычислительные устройства, оценивать полученный результат по критериям: реальность, 

соответствие условию; 

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, покупка товара, определение 

времени, выполнение расчѐтов), в том числе с избыточными данными, находить недостающую информацию 

(например, из таблиц, схем), находить различные способы решения; 

различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, цилиндр, конус, пирамида), 

распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на прямоугольники 

(квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух-трѐх прямоугольников (квадратов); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приводить пример, контрпример; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (двух-трѐхшаговые); 

классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным одному-двум признакам; 

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, представленную на 

простейших столбчатых диаграммах, в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира 

(например, календарь, расписание), в предметах повседневной жизни (например, счѐт, меню, прайс-лист, объявление); 

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, схема) в 

практических и учебных ситуациях, дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения из предложенных. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3 КЛАСС 

Числа и величины 
Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы разрядных слагаемых. 

Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличение или уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение 

чисел. 

Масса (единица массы – грамм), соотношение между килограммом и граммом, отношения «тяжелее – легче 

на…», «тяжелее – легче в…». 

Стоимость (единицы – рубль, копейка), установление отношения «дороже – дешевле на…», «дороже –

 дешевле в…». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации. 

Время (единица времени – секунда), установление отношения «быстрее – медленнее на…», «быстрее –

 медленнее в…». Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в практической ситуации. 



Длина (единицы длины – миллиметр, километр), соотношение между величинами в пределах тысячи. 

Сравнение объектов по длине. 

Площадь (единицы площади – квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр). Сравнение объектов 

по площади. 

Арифметические действия 
Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное умножение, деление, 

действия с круглыми числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 0 и 1. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное умножение, деление на 

однозначное число в пределах 100. Проверка результата вычисления (прикидка или оценка результата, обратное 

действие, применение алгоритма, использование калькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержащего несколько действий 

(со скобками или без скобок), с вычислениями в пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание. 

Текстовые задачи 
Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, планирование хода 

решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на понимание смысла арифметических действий (в том 

числе деления с остатком), отношений («больше – меньше на…», «больше – меньше в…»), зависимостей («купля-

продажа», расчѐт времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и с 

помощью числового выражения. Проверка решения и оценка полученного результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситуации. Сравнение долей 

одной величины. Задачи на нахождение доли величины. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 
Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигуры из частей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. Изображение на клетчатой бумаге 

прямоугольника с заданным значением площади. 

Математическая информация 
Классификация объектов по двум признакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. Логические рассуждения 

со связками «если …, то …», «поэтому», «значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание уроков, движения автобусов, поездов), 

внесение данных в таблицу, дополнение чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на доступных электронных 

средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других устройствах). 

 

Изучение математики в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 

выбирать приѐм вычисления, выполнения действия; 

конструировать геометрические фигуры; 

классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) по 

выбранному признаку; 

прикидывать размеры фигуры, еѐ элементов; 

понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; 

различать и использовать разные приѐмы и алгоритмы вычисления; 

выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использование алгоритма); 

соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации; 

составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному правилу; 

моделировать предложенную практическую ситуацию; 

устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

читать информацию, представленную в разных формах; 

извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на диаграмме; 



заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертѐж; 

устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 

использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления и проверки значения 

математического термина (понятия). 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимостей; 

строить речевые высказывания для решения задач, составлять текстовую задачу; 

объяснять на примерах отношения «больше – меньше на…», «больше – меньше в…», «равно»; 

использовать математическую символику для составления числовых выражений; 

выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в соответствии с 

практической ситуацией; 

участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

проверять ход и результат выполнения действия; 

вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчѐтами; 

выбирать и использовать различные приѐмы прикидки и проверки правильности вычисления, проверять 

полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные решения, определять с 

помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, массу, время); 

договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли руководителя или 

подчинѐнного, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 

 

4 КЛАСС 
 

Числа и величины 
Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. Число, большее или 

меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное число раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. 

Единицы массы (центнер, тонна)и соотношения между ними. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношения между ними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квадратный метр, квадратный 

сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в минуту, метры в секунду). Соотношение между 

единицами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

Арифметические действия 
Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменное умножение, 

деление многозначных чисел на однозначное (двузначное) число в пределах 100 000. Деление с остатком. Умножение 

и деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения числового выражения, 

содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка результата вычислений, в том числе с помощью 

калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, нахождение неизвестного 

компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи 
Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2–3 действия: анализ, представление на модели, 

планирование и запись решения, проверка решения и ответа. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: 

движения (скорость, время, пройденный путь), работы (производительность, время, объѐм работы), купли-продажи 

(цена, количество, стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, 

продолжительность и окончание события), расчѐта количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение доли 

величины, величины по еѐ доле. Разные способы решения некоторых видов изученных задач. Оформление решения по 

действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 
Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение. Построение окружности заданного радиуса. Построение 

изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, циркуля. Различение, называние пространственных 

геометрических фигур (тел): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур из прямоугольников 

или квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух – трѐх прямоугольников (квадратов). 



Математическая информация 
Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности. Составление и проверка логических 

рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на диаграммах, схемах, в 

таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте (числе, величине, геометрической фигуре). 

Поиск информации в справочной литературе, Интернете. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой 

диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажѐры, их использование под руководством 

педагога и самостоятельное. Правила безопасной работы с электронными источниками информации (электронная 

форма учебника, электронные словари, образовательные сайты, ориентированные на обучающихся начального 

общего образования). 

Алгоритмы решения изученных учебных и практических задач. 

Изучение математики в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать еѐ в высказываниях и 

рассуждениях; 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), записывать признак 

сравнения; 

выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приѐм вычисления, способ решения, 

моделирование ситуации, перебор вариантов); 

обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок заданной длины, 

ломаная определѐнной длины, квадрат с заданным периметром); 

классифицировать объекты по 1–2 выбранным признакам; 

составлять модель математической задачи, проверять еѐ соответствие условиям задачи; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и гиревые весы), 

температуру (градусник), скорость движения транспортного средства (макет спидометра), вместимость 

(измерительные сосуды). 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

представлять информацию в разных формах; 

извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 

использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в условиях 

контролируемого выхода). 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

использовать математическую терминологию для записи решения предметной или практической задачи; 

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения или опровержения вывода, гипотезы; 

конструировать, читать числовое выражение; 

описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных величин; 

составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в решении. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия, решения 

текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

находить, исправлять, прогнозировать ошибки и трудности в решении учебной задачи. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять работу между 

членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов), 

согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа; 

договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами (составление 

расписания, подсчѐт денег, оценка стоимости и покупки, приближѐнная оценка расстояний и временных интервалов, 

взвешивание, измерение температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при 

конструировании, расчѐт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Математика 

Д — демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс); 

К — полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф - комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников); 



П — комплект для работы в группах (один на 5—6 учащихся 

 

Наименования объектов и средств  материально-технического 

обеспечения                 

По плану              Фактически                                  % оснащенности 

Учебно-методические комплекты по математике для 1-4 классов 

(программы, учебники, рабочие тетради, тесты). 

   

Примерные  программы по учебным предмета. Начальная школа. 

Ч. М: «Просвещение», 2011 год.(страницы 226-269) 

Д Д 100 

Моро, М. И., Бантова, М. А. Математика: учебник для 1 класса: в 

2 ч. – М.: Просвещение, 2011. 

К К 100 

Моро, М. И., Бантова, М. А. Тетрадь по математике для 1 класса: 

в 2 ч. – М.: Просвещение2014. 

К К 100 

Т.Н. Ситникова, И.Ф. Яценко, Поурочные разработки по 

математике к УМК М.И. Моро. 1 класс, М: Вако, 2011. 

Д Д 100 

Волкова С.И, Математика. Проверочные работы . 1 класс. 

Пособие для учащихся, М.: Просвещение, 2011. 

Д Д 100 

Ситникова Т.Н.  Контрольно-измерительные материалы. 

Математика 1 класс. Учебно – методическое пособие. М.: ВАКО, 

2011. 

Д Д 100 

В.Н.Рудницкая. Тесты по математике. К учебнику М.И.Моро и др. 

«Математика. 1 класс. В 2-х частях». Издательство «Экзамен». 

Москва, 2012. 

Д Д 100 

Моро, М. И., Бантова, М. А. Математика: учебник для 2 класса: в 

2 ч. – М.: Просвещение, 2012. 

К К 100 

Т.Н. Ситникова, И.Ф. Яценко, Поурочные разработки по 

математике к УМК М.И. Моро. 2 класс, М: Вако, 2012. 

Д Д 100 

Моро, М. И., Бантова, М. А. Тетрадь по математике для 2 класса: 

в 2 ч. – М.: Просвещение 2013. 

К К 100 

Волкова С.И, Математика. Проверочные работы . 2 класс. 

Пособие для учащихся, М.: Просвещение, 2011. 

С.И.Волкова.  Контрольные работы. 2 класс, М.:  «Просвещение», 

2013. 

К К 100 

Ситникова Т.Н.  Контрольно-измерительные материалы. 

Математика  2 класс. Учебно – методическое пособие. М.: ВАКО, 

2011 

К К 100 

Моро, М. И., Бантова, М. А. Математика: учебник для 3 класса: в 

2 ч. – М.: Просвещение, 2013. 

К К 100 

Т.Н. Ситникова, И.Ф. Яценко, Поурочные разработки по 

математике к УМК М.И. Моро. 3 класс, М: Вако, 2013. 

Д Д 100 

Моро, М. И., Бантова, М. А. Тетрадь по математике для 3 класса: 

в 2 ч. – М.: Просвещение 2013. 

К К 100 

Волкова С.И, Математика. Проверочные работы . 3 класс. 

Пособие для учащихся, М.: Просвещение, 2011. 

К К 100 

Ситникова Т.Н.  Контрольно-измерительные материалы. 

Математика  3 класс. Учебно – методическое пособие. М.: ВАКО, 

2012. 

К К 100 

Ситникова Т.Н.   Самостоятельные работы по математике.  3 

класс.   М.: ВАКО, 2013. 

Д Д 100 

Моро, М. И., Бантова, М. А. Математика: учебник для 4 класса: в 

2 ч. – М.: Просвещение, 2014. 

К К 100 

Т.Н. Ситникова, И.Ф. Яценко, Поурочные разработки по 

математике к УМК М.И. Моро. 4 класс, М: Вако, 2012. 

Д Д 100 

Моро, М. И., Бантова, М. А. Тетрадь по математике для 4 класса: 

в 2 ч. – М.: Просвещение 2013. 

К К 100 

Волкова С.И, Математика. Проверочные работы . 4 класс. 

Пособие для учащихся, М.: Просвещение, 2011. 

К К 100 

Ситникова Т.Н.  Контрольно-измерительные материалы. 

Математика  4 класс. Учебно – методическое пособие. М.: ВАКО, 

2013. 

К К 100 



Печатные пособия 

Таблица разрядов Д Д 100 

Состав чисел второго десятка. Д Д 100 

Ряд чисел от 1 до 10. Таблица сложения. Состав чисел от 1 до 10. Д Д 100 

Таблица сложения в пределах 20. Д Д 100 

Составляй и решай задачи. Больше, меньше, столько же. Д Д 100 

Компоненты сложения. Компоненты вычитания. Д Д 100 

Числовая лесенка. На сколько больше, на сколько меньше. Д Д 100 

Таблица сложения. Состав чисел от 1 до 10. Д Д 100 

Измерение и вычерчивание отрезков. Точка, линия, прямая, 

кривая. Отрезок. Ломаная. Многоугольники. 

Д Д 100 

Единицы массы. Килограмм. Числа от 11 до 20. Игра «Веселый 

счет». 

Д Д 100 

Составляй и решай задачи, используя слова: больше, меньше. 

Набор денежных знаков. 

Д Д 100 

Единицы массы. Килограмм. Числа от 11 до 20. Игра «Веселый 

счет». 

Д Д 100 

Задачи на одновременное встречное движение. Д Д 100 

Таблица единиц времени. Письменное деление чисел, 

оканчивающиеся нулями. 

Д Д 100 

Виды треугольников по равенству (неравенству) сторон. Д Д 100 

Периметр многоугольника. Таблицы умножения чисел 2 и 3. Д Д 100 

Переместительное свойство умножения. Д Д 100 

Площадь прямоугольника (квадрата). Д Д 100 

Задачи на нахождение неизвестного по двум разностям. Д Д 100 

Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями. Д Д 100 

Прямоугольники (квадрат). Периметр прямоугольника (квадрата). Д Д 100 

Диагонали прямоугольника (квадрата). Свойства диагоналей 

прямоугольника. Виды углов. 

Д Д 100 

Задачи, обратные данной. Рубль, копейка. Д Д 100 

Деление числа на произведение. Нахождение нескольких долей. 

Нахождение целого по его долям. 

Д Д 100 

Письменное деление на однозначное число. Площадь. Единицы 

площади: кв.см., кв.дм., кв.м. 

Д Д 100 

Час. Минута. Определение времени по часам. Задачи с 

величинами: цена, количество, стоимость. 

Д Д 100 

Приемы письменного сложения, вычитания. Название чисел при 

вычитании. Сложение и вычитание в пределах 100. 

Д Д 100 

Измерение и вычерчивание отрезков. Точка, линия, прямая, 

кривая. Отрезок. Ломаная. Многоугольники. 

Д Д 100 

Сумма и разность отрезков. Длина ломаной. Угол. Виды углов: 

прямой, острый, тупой. 

Д Д 100 

Конкретный смысл действия умножения. Название чисел при 

умножении. 

Д Д 100 

Проверка умножения. Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях. 

Д Д 100 

Килограмм. Д Д 100 

Прием умножения 1 и 0 на любое число. Конкретный смысл 

действия деления. 

Д Д 100 

Порядок выполнения действий в выражениях. Скобки. Единицы 

длины, миллиметр. Метр. 

Д Д 100 

Таблица умножения. Д Д 100 

Связь между компонентами и результатом умножения. Д Д 100 

Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого и 

неизвестного вычитаемого. Сочетательное свойство сложения. 

Д Д 100 

Сложение и вычитание с переходом через разряд в пределах 100. Д Д 100 

Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого и 

неизвестного вычитаемого. Сочетательное свойство сложения. 

Д Д 100 

Задачи на одновременное встречное движение. Письменное 

сложение и вычитание многозначных чисел. 

Д Д 100 

Деление многозначного числа на однозначное. Единицы массы: 

центнер, тонна. 

Д Д 100 

Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. Час, минута. Д Д 100 



Определение времени по часам. 

Старинные русские меры длины. Задачи на пропорциональное 

деление. 

Д Д 100 

Задачи на одновременное встречное движение. Письменное 

сложение и вычитание многозначных чисел. 

Д Д 100 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц Д Д 100 

Магнитная доска Д Д 100 

Персональный компьютер (ноутбук) Д Д 100 

Мультимедийный проектор Д Д 100 

Демонстрационные пособия 

Демонстрационная таблица умножения, таблица Пифагора. Д Д 100 

Комплект «Оси координат». Д Д 100 

Набор «Геометрические тела». Д Д 100 

Счетный квадрат «Счет в пределах 100». Д Д 100 

Перекидное табло для устного счета. Д Д 100 

Набор. Модель-аппликация «Множества». Д Д 100 

Набор. Модель-аппликация «Числовая прямая». Д Д 100 

Набор цифр, букв, знаков. Д Д 100 

Циферблат часовой (учебный). Д Д 100 

Экранно-звуковые пособия 

Электронное приложение к учебнику Моро, М. И., Бантова, М. А. 

Математика. 1 класс. М.: Просвещение, 2011. 

Д Д 100 

Электронное приложение к учебнику Моро, М. И., Бантова, М. А. 

Математика. 2 класс. М.: Просвещение, 2012. 

Д Д 100 

Электронное приложение к учебнику. Моро, М. И., Бантова, М. А. 

Математика 3 класс. М.: Просвещение, 2013. 

Д Д 100 

Электронное приложение к учебнику . Моро, М. И., Бантова, М. 

А. Математика 4 класс. М.: Просвещение, 2014. 

Д Д 100 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

Предметы, предназначенные для счѐта: от 1 до 10, от 1 до 20 К К 100 

Пособия для изучения состава чисел (в том числе карточки с 

цифрами и другими знаками). 

К К 100 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. К К 100 

Стол учительский. К К 100 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий. 

Д Д 100 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. Д Д 100 

 

Рабочая программа по Изобразительному искусству 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

представленных в ФГОС НОО (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»), ФОП НОО (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 № 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования»), а 

также федеральной рабочей программы воспитания. 

Цель программы по изобразительному искусству состоит в формировании художественной культуры 

обучающихся, развитии художественно-образного мышления и эстетического отношения к явлениям 

действительности путѐм освоения начальных основ художественных знаний, умений, навыков и развития творческого 

потенциала обучающихся. 

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие духовной культуры обучающихся, 

формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и произведениям искусства, 

понимание роли и значения художественной деятельности в жизни людей. 

Содержание программы по изобразительному искусству охватывает все основные виды визуально-

пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, 

декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию 

эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и формированию зрительских навыков, 

художественному восприятию предметно-бытовой культуры. 



Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории отечественной 

культуры, выраженной в еѐ архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но чаще всего 

следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой работы (при сохранении учебного 

времени на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения окружающей действительности). 

Программа по изобразительному искусству знакомит обучающихся с многообразием видов художественной 

деятельности и технически доступным разнообразием художественных материалов. Практическая художественно-

творческая деятельность занимает приоритетное пространство учебного времени. При опоре на восприятие 

произведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в собственной 

художественной деятельности, в процессе практического решения художественно-творческих задач. 

Содержание программы по изобразительному искусству структурировано как система тематических модулей. 

Изучение содержания всех модулей в 1–4 классах обязательно. 

Общее число часов, отведѐнных на изучение изобразительного искусства, составляет 135 часов: в 1 классе – 

33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 

часа (1 час в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

3 КЛАСС 

Модуль «Графика» 
Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок буквицы. Макет книги-

игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение иллюстраций и текста на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещение текста (шрифта) и 

изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности композиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фотографий архитектурных 

достопримечательностей своего города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей лица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица – маски персонажа с ярко выраженным характером. Аппликация 

из цветной бумаги. 

Модуль «Живопись» 
Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и акварели (по памяти и 

представлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) для спектакля со сказочным сюжетом 

(сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно совмещение с наклейками 

в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-автопортрет» из предметов, 

характеризующих личность обучающегося. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения времени года, времени 

дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, река или озеро); количество и состояние неба в 

изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в портрете (автопортрете) 

характера человека, особенностей его личности с использованием выразительных возможностей композиционного 

размещения в плоскости листа, особенностей пропорций и мимики лица, характера цветового решения, сильного или 

мягкого контраста, включения в композицию дополнительных предметов. 

Модуль «Скульптура» 
Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей одушевлѐнного образа 

(добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого персонажа путѐм 

бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сюжету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. Работа с пластилином или 

глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Приѐмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и глины в традициях 

народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в традициях других промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при помощи печаток или 

штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения композиции, статика и 

динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие композиционного центра, роспись по канве. 

Рассматривание павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе, например, ажурные ограды, украшения фонарей, 

скамеек, киосков, подставок для цветов. 

Модуль «Архитектура» 



Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города или села. Работа по 

наблюдению и по памяти, на основе использования фотографий и образных представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) или в виде макета с 

использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных материалов. Графический рисунок (индивидуально) 

или тематическое панно «Образ моего города» (села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-

аппликация рисунков зданий и других элементов городского пространства, выполненных индивидуально). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение иллюстраций известных 

российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира – архитектура, улицы города или села. Памятники архитектуры и 

архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге (обзор памятников по выбору 

учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: Государственная Третьяковская 

галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных 

искусств имени А. С. Пушкина. Экскурсии в местные художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в 

знаменитые зарубежные художественные музеи (выбор музеев – за учителем). Осознание значимости и 

увлекательности посещения музеев; посещение знаменитого музея как событие; интерес к коллекции музея и 

искусству в целом. 

Виды пространственных искусств: виды определяются по назначению произведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве – в живописи, графике, скульптуре – определяются предметом 

изображения; классификация и сравнение содержания произведений сходного сюжета (например, портреты, пейзажи). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. 

И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, И. К. Айвазовского и других. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. 

А. Серова и других. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов расположения пятен 

на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы движения (например, собрались, разбежались, догоняют, 

улетают). Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его копирование, многократное 

повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и создание орнамента, в основе которого раппорт. 

Вариативное создание орнаментов на основе одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотографии и шрифта для создания 

плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, контраста, насыщенности цвета; 

обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по выбору учителя). 

 

4 КЛАСС 

Модуль «Графика» 
Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по мере удаления от первого 

плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, передача движения 

фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных народов. 

Изображение города – тематическая графическая композиция; использование карандаша, мелков, фломастеров 

(смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 
Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (горный, степной, 

среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным содержанием: женский или 

мужской портрет, двойной портрет матери и ребѐнка, портрет пожилого человека, детский портрет или автопортрет, 

портрет персонажа по представлению (из выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации из индивидуальных 

рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и 

легендам. 

Модуль «Скульптура» 
Знакомство со скульптурными памятниками героям и защитникам Отечества, героям Великой Отечественной 

войны и мемориальными комплексами. Создание эскиза памятника ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

Работа с пластилином или глиной. Выражение значительности, трагизма и победительной силы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 



Орнаменты разных народов. Подчинѐнность орнамента форме и назначению предмета, в художественной 

обработке которого он применяется. Особенности символов и изобразительных мотивов в орнаментах разных 

народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и другие. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, украшение наличников и 

других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и другие. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, каменная резьба, росписи 

стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы 

и обереги в его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения костюма 

мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. 

Своеобразие одежды разных эпох и культур. 

Модуль «Архитектура» 
Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома из дерева, глины, камня; 

юрта и еѐ устройство (каркасный дом); изображение традиционных жилищ. 

Деревянная изба, еѐ конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изображение на плоскости в 

технике аппликации еѐ фасада и традиционного декора. Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального 

и декоративного в архитектуре традиционного жилого деревянного дома. Разные виды изб и надворных построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, купол. Роль собора в 

организации жизни древнего города, собор как архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изображение типичной 

конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или романский собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. Крепостные стены и башни, 

торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации города, жизнь в городе. 

Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. 

Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории и традиций русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо 

(и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский 

Кром, Казанский кремль (и другие с учѐтом местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских). 

Памятники русского деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, декоративных и 

изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные 

памятники Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения предметно-пространственной 

культуры, составляющие истоки, основания национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве. 

Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской 

битвы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспективы: изображение линии 

горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкции 

традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных вариантов его устройства. Моделирование 

конструкции разных видов традиционных жилищ разных народов (например, юрта, каркасный дом, в том числе с 

учѐтом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкций 

храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, готический или романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной основе пропорций 

фигуры человека, изображение различных фаз движения. Создание анимации схематического движения человека (при 

соответствующих технических условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения фигурки в виртуальный 

редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, декоративного и 

изобразительного искусства выбранной эпохи или этнокультурных традиций народов России. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству на уровне начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 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. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

 уважение и ценностное отношение к своей Родине – России; 

 ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции и социально 

значимые личностные качества; 

 духовно-нравственное развитие обучающихся; 

 мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально значимой 

деятельности; 

 позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям искусства и литературы, построенным 

на принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и 

творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающимися содержания традиций 

отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном 

искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм в процессе восприятия и освоения в личной художественной 

деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание осуществляется через развитие чувства личной причастности к жизни общества и 

созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный 

предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты их эстетических идеалов. 

Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художественно-творческой деятельности, 

способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, приобщения 

его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственный поиск человечества. Учебные задания 

направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и развитие его эмоционально-образной, чувственной сферы. 

Занятия искусством помогают обучающемуся обрести социально значимые знания. Развитие творческих способностей 

способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития социально значимых отношений 

обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое 

воспитание способствует формированию ценностных ориентаций обучающихся в отношении к окружающим людям, в 

стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к жизни 

людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих 

наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при 

выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения природы и еѐ 

образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию действий, 

приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по освоению 

художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического продукта. Воспитываются 

стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны 

также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу – обязательные 

требования к определѐнным заданиям по программе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Овладение универсальными познавательными действиями 
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

 характеризовать форму предмета, конструкции; 

 выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

 находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

 сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

 анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой; 

 обобщать форму составной конструкции; 

 выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном образе) на 

установленных основаниях; 

 передавать обобщѐнный образ реальности при построении плоской композиции; 

 соотносить тональные отношения (тѐмное – светлое) в пространственных и плоскостных объектах; 



 выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной среде и плоскостном 

изображении. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных свойств различных 

художественных материалов; 

 проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения художественных 

заданий; проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определѐнных учебных установок в 

процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного 

творчества; 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния природы, предметного 

мира человека, городской среды; 

 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-пространственную среду 

жизни человека; 

 формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным установкам по 

результатам проведѐнного наблюдения; 

 использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных композиций; 

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни людей; 

 классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента анализа содержания 

произведений; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

 выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые электронные средства, 

справочники, художественные альбомы и детские книги; 

 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в произведениях 

искусства, текстах, таблицах и схемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять еѐ в различных видах: 

рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные художественные музеи и 

зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

 соблюдать правила информационной безопасности при работе в Интернете. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

 понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – зритель), между поколениями, 

между народами; 

 вести диалог и участвовать в обсуждении, проявляя уважительное отношение к противоположным мнениям, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в 

оценке и понимании обсуждаемого явления; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учѐта интересов в процессе совместной 

художественной деятельности; 

 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследовательского опыта; 

 анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в соответствии с 

учебной задачей, поставленной учителем; 

 признавать своѐ и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать намерения и 

переживания свои и других людей; 

 взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной деятельности и 

строить действия по еѐ достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к 

своей задаче по достижению общего результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

 соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

 уметь организовывать своѐ рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем пространстве и 

проявляя бережное отношение к используемым материалам; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата. 

 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика». 
Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, многообразии форм 

детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки с соединением 

шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и 

иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о работе художника над 

шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу – поздравительную открытку, совмещая в ней шрифт и 

изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую композицию – эскиз афиши к 

выбранному спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 
Осваивать приѐмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению натуры или по 

представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное настроение в натюрмортах 

известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы – натюрморта с ярко выраженным настроением 

или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нѐм активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, по памяти и по 

представлению. 

Модуль «Скульптура» 
Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки (или 

создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путѐм добавления к ней необходимых 

деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая пластика, рельеф (виды 

рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыслы гжель и хохлома. 

Знакомиться с приѐмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду гжели и хохломы; 

осваивать простые кистевые приѐмы, свойственные этим промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих 

посуду (по мотивам выбранного художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, в росписи тканей, стен, уметь рассуждать с 

опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи женского платка). 

Модуль «Архитектура» 
Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему исторических 

памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по созданию такого 

макета. 

Создать в виде рисунков или объѐмных аппликаций из цветной бумаги эскизы разнообразных малых 

архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное средство. 

Выполнить творческий рисунок – создать образ своего города или села или участвовать в коллективной работе 

по созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически относиться к 

иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая различную визуально-образную 

информацию; знать имена нескольких художников детской книги. 



Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), характерные особенности улиц 

и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и обсуждать их архитектурные особенности, приобретать 

представления, аналитический и эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры 

Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), 

уметь обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изобразительных видов 

искусства – живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а 

также деятельности художника в кино, в театре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые предметом 

изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. 

К. Саврасова, В. Д. Поленова, И. К. Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать представления об их 

произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, участвовать в 

исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и других (по 

выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их коллекции: 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, 

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представление о коллекциях своих 

региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Осваивать приѐмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигурами, инструментами 

традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определѐнных учебных тем, например: исследования свойств 

ритма и построения ритмических композиций, составления орнаментов путѐм различных повторений рисунка узора, 

простого повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; осваивать с помощью 

графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приѐмы соединения шрифта и векторного изображения при создании, например, поздравительных 

открыток, афиши. 

 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей практической творческой 

деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных частей 

фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о красоте человека в 

разных культурах, применять эти знания в изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей 

народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 
Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, пейзаж степной или 

пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ женщины в русском 

народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, детского портрета или 

автопортрета, портрета персонажа (по представлению из выбранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребѐнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно (аппликации из 

индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народного праздника и традиционных 

праздников у разных народов), в которых выражается обобщѐнный образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 
Лепка из пластилина эскиза памятника героям Великой Отечественной войны или участие в коллективной 

разработке проекта макета мемориального комплекса ко Дню Победы в Великой Отечественной войне (работа 

выполняется после освоения собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране в 

память о Великой Отечественной войне). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных народов или исторических 

эпох (особенности символов и стилизованных мотивов), показать в рисунках традиции использования орнаментов в 

архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных народов, в разные эпохи. 



Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и символы русской 

народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, 

которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских уборов, особенностях 

мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма мужчины с родом его занятий и положением в 

обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со своеобразием одежды в 

разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 
Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их связи с окружающей 

природой. 

Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного жилого дома – и надворных построек, уметь 

строить из бумаги или изображать конструкцию избы, понимать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) 

избы с функциональным значением тех же деталей: единство красоты и пользы. Иметь представления о 

конструктивных особенностях переносного жилища – юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного древнерусского 

храма, знать примеры наиболее значительных древнерусских соборов и где они находятся, иметь представление о 

красоте и конструктивных особенностях памятников русского деревянного зодчества. Иметь представления об 

устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в нѐм людей. Знать основные 

конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить, иметь общее, целостное образное 

представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных для разных 

культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть, уметь 

изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чѐм заключается значимость для современных людей сохранения 

архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской отечественной 

культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. 

Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина и других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль, Новгородский 

детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учѐтом местных архитектурных комплексов, в том числе 

монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в 

Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и уметь объяснять их 

особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-

ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке, 

Пискарѐвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя), знать о правилах поведения при 

посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней 

Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока, уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических (романских) 

соборов, знать особенности архитектурного устройства мусульманских мечетей, иметь представление об 

архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, 

Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических изображений и их 

варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных 

сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкцию 

традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на основе избы и 

традициями еѐ украшений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкцию юрты, 

находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, еѐ украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкции 

храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом, 

готический или романский собор, пагода, мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на 

линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая части фигуры (при соответствующих технических 

условиях создать анимацию схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном редакторе GIF-анимации. 



Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам изучаемого материала, 

собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе собственных фотографий и фотографий своих 

рисунков, делать шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, положений, которые надо помнить и 

знать. 

Осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные и зарубежные 

художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 КЛАСС 

№ п/п Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего  

1 Введение 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411892]] 

2 Искусство в твоем доме 7 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411892]] 

3 Искусство на улицах твоего города 8 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411892]] 

4 Художник и зрелище 8 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411892]] 

5 Художник и музей 10 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411892]] 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34  

4 КЛАСС 

№ п/п Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего  

1 Введение 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea]] 

2 Истоки родного искусства 7 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea]] 

3 Древние города нашей земли 8 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea]] 

4 Каждый народ – художник 10 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea]] 

5 Искусство объединяет народы 7 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea]] 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(прилагается) 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 
• Изобразительное искусство, 3 класс/ Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и другие; под редакцией 

Неменского Б.М., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

• Изобразительное искусство, 4 класс/ Неменская Л.А.; под редакцией Неменского Б.М., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
Неменский, Б. М. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству : 1–4 классы : пособие для 

учителя / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева ; под ред. Б.М. Неменского. – М. : Просвещение, 2020 

Шампарова Л. В. Изобразительное искусство. 1-4 класс: поурочные планы по учебнику Л.А. Неменской– Волгоград: 

«Учитель», 2021 г. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1. Электронный образовательный ресурс "Российская электронная школа" - 

https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 

2.  Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : 

http://schoolcollection.edu.ru 

https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://resh.edu.ru/subject/7/3/


  

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

№ 

Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое   

количество 

Примечания 

ОШ 

1 2 3  4  

1. Книгопечатная продукция 

1. Стандарт основного общего 

образования по 

образовательной области 

«Искусство»  

 

Д 

«Изобразительное искусство». Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Б.М. 

Неменского. 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / [Б. М. 

Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева,  А. С. 

Питерских]. – М.: Просвещение, 2011. 
2. Примерная программа 

основного общего образования 

по изобразительному 

искусству 

 

Д 

3. Авторские программы по 

изобразительному искусству 
Д 

 

4. 

Учебники по 

изобразительному искусству 
К Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. 

«Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс» 

Москва. «Просвещение», 2011г. 

Е. И. Коротеева. Изобразительное искусство. «Ты 

и искусство. 2 класс» Москва. «Просвещение», 

2012г. 

«Искусство вокруг нас». 3  класс. Учебник.     

Н.А.Горяева.  Под редакцией Б.М. Неменского. 

Москва. «Просвещение», 2013г. 

Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. 

«Каждый народ - художник. 4 класс». Москва. 

«Просвещение», 2014г 

5. Рабочие тетради К  Изобразительное искусство. Твоя мастерская. 
Рабочая тетрадь. 1 класс. Л. А. Неменская. 

Москва. «Просвещение», 2014г. 

 Изобразительное искусство. Твоя мастерская. 
Рабочая тетрадь. 2 класс. Москва. 

«Просвещение», 2014г. 

 Изобразительное искусство. Твоя мастерская. 
Рабочая тетрадь. 3 класс. Н.А.Горяева. Москва. 

«Просвещение», 2014г. 

 Изобразительное искусство. Твоя мастерская. 
Рабочая тетрадь. 4 класс. Л. А. Неменская. 

Москва. «Просвещение», 2014г. 

 

 

6. 

 

Методические пособия  
 

Д 

Изобразительное искусство. Методическое 

пособие. 1-4 классы / [Б. М. Неменский, Л. А. 

Неменская, Е. И. Коротеева и др.]; под редакцией 

Б.М. Неменского. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 

2010. 

7. 

 

Методические журналы по 

искусству 

 

 

Д 

«Цветной мир. Изобразительное творчество и 

дизайн в детском саду» 3/2009 

«Цветной мир. Изобразительное творчество и 

дизайн в детском саду» 1/2008 

8.  Учебно-наглядные пособия 

 
Ф 

Д 

- 

9. Энциклопедии по искусству, 

справочные пособия 
Д Энциклопедии  мирового искусства «Мастера 

русской живописи» 

10. Альбомы по искусству Д  «Основы народного декоративно-прикладного 

искусства»  

 Весѐлый городец 

 Сказочная гжель 



 Дымковская игрушка 

 Хохломская роспись 

 Жостовский букет 

 Филимоновские свистульки 

11. Книги о художниках и 

художественных музеях 
Д «Великие музеи мира» 

 Лувр 

 Египетский музей 

 Эрмитаж (1-2 части) 

 Русский музей  

 Музей Д,Орсе 

 Музей ватикана 

  ГМИИ им. А.С. Пушкина 

 Музей московского кремля 

«Великие художники» 

 К. Брюлов 

 Тициан 

 Рерих 

12. Книги по стилям 

изобразительного искусства и 

архитектуры 

Д Книги по стилям в искусстве необходимы для 

самостоятельной работы учащихся, они могут  

использоваться как раздаточный материал при 

подготовке учащихся к творческой деятельности,  

подготовки сообщений, творческих работ, 

исследовательской проектной деятельности и 

должны находиться в фондах школьной 

библиотеки 

13. Словарь искусствоведческих 

терминов 

Д Великие портретисты. Словарик школьника», 

2007г. 

 

2. Печатные пособия 

 

14. Портреты русских и 

зарубежных художников 
Д Комплекты  «Портреты русских и зарубежных 

художников» №1-2 

15. Таблицы по цветоведению, 

перспективе, построению 

орнамента 

Д «Основы цветоведения» 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Наглядные пособия: 

«Хохломская роспись» 

«Гжельская роспись» 

16. Таблицы по стилям 

архитектуры, одежды, 

предметов быта 

Д 

17. Схемы по правилам рисования 

предметов, растений, деревьев, 

животных, птиц, человека 

Д 

18. Таблицы по народным 

промыслам, русскому 

костюму, декоративно-

прикладному искусству 

Д 

19. Дидактический раздаточный 

материал: карточки по 

художественной грамоте 

К  

3. Информационно-коммуникационные средства 

20. Мультимедийные обучающие 

художественные программы 

Электронные учебники 

Д Электронный учебник для 3 класса 

21. Электронные библиотеки по 

искусству 
Д «Третьяковская галерея» 

22. Игровые художественные 

компьютерные программы 
 - 

4. Технические средства обучения (ТСО) 

23. Музыкальный центр 

 
Д - 

24. DVD-проигрыватели Д - 

25. Телевизор  - 

26. Видеомагнитофон Д - 

27. Слайд проектор  Д 1 (в каждом классе) 



28. Мультимедиа проектор Д 1 (в каждом классе) 

29. Экран (на штативе или 

навесной) 
Д 1 (в каждом классе) 

30. Фотоаппарат П - 

31. Видеокамера Д - 

32. Графический планшет Д - 

5. Экранно-звуковые пособия 

33. Аудиозаписи по музыке и 

литературным произведениям 
Д - 

34. Видеофильмы: 

- по памятникам архитектуры 

- по художественным музеям 

- по видам изобразительного 

искусства 

- по творчеству отдельных 

художников 

- по народным промыслам 

- по декоративно-прикладному 

искусству 

- по художественным 

технологиям 

Д «Третьяковская галерея» 

6. Учебно-практическое оборудование 

35 Краски  акварельные К есть 

36 Краски гуашевые К есть 

37 Краска офортная К - 

38 Валик для накатывания 

офортной краски 
Ф - 

39 Тушь К есть 

40 Ручки с перьями К есть 

41 Бумага  А3, А4 П есть 

42 Бумага цветная П есть 

43 Фломастеры К есть 

44 Восковые мелки К есть 

45 Пастель К - 

46 Сангина К - 

47 Уголь К - 

48 Кисти беличьи  № 5, 10, 20 К № 5 

49 Кисти щетина № 3, 10, 13 Ф № 3 

50 Емкости для воды К есть 

51 Стеки (набор) К есть 

52 Пластилин / глина К есть 

53 Клей К есть 

54 Ножницы К есть 

55 Рамы для оформления работ К - 

56 Подставки для натуры К - 

7. Модели и натурный фонд 

57 Муляжи фруктов (комплект) Д 1 

58 Муляжи овощей (комплект) Д 1 

59 Гербарии Ф - 

60 Изделия декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов 

Д Гжельская, хохломская, дымковская, городецкая, 

матрѐшки 

 

61 Гипсовые геометрические тела Д - 

62 Гипсовые орнаменты Д три вида 

63 Маски античных голов Д - 

64 Античные головы Д  - 

65 Обрубовочная  голова Д - 

66 Модуль фигуры человека П - 

67 Капители Д ионическая и дорическая 

68 Керамические изделия (вазы, 

кринки)  
П 10 шт. 

69 Драпировки П 5 

70 Предметы быта (кофейники, П 8 шт. 



бидоны, блюдо, самовары, 

подносы и др.) 

8. Игры и игрушки 

71 Конструкторы  Ф - 

72 Театральные куклы Д - 

73 Маски Д - 

9. Специализированная учебная мебель 

74 Стулья К есть 

77 Мебель для хранения таблиц и 

плакатов. 
Д - 

 

Рабочая программа по Физической культуре 

Пояснительная записка 
Программа по физической культуре на уровне начального общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

представленных в ФГОС НОО (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»), ФОП НОО (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 № 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования»), а 

также федеральной рабочей программы воспитания. 

Реализация данной программы предусмотрена на основе учебника «Школа России»: 

Физическая культура. 1-4 классы: учебник для ОУ/В.И.Лях. - М.: Просвещение.2018 г. 

Срок реализации программы 2 года. Уровень программы - базовый стандарт. 

Целью программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной школы основ здорового 

образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Реализация 

данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных 

возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, 

физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

  формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в 

укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;  

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам 

активного отдыха и досуга; 

  обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического 

развития и физической подготовленности. 

Характеристика особенностей программы 
 В соответствии  с Концепцией структуры и содержания образования в области физической культуры  предметом 

обучения в начальной школе является двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью у младших школьников не только совершенствуются физические качества, но и 

активно развиваются сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность. 

Программа направлена на: 
— реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с 

половозрастными особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса 

(спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, региональными климатическими условиями. 

— реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в 

конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 

познавательной и предметной активности учащихся; 

— соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих 

выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

— расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного культуры, всестороннее раскрытие 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

— усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных 

знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Место предмета в учебном плане 
В соответствии с базисным учебным планом на занятие физической культурой отводится 2 часа в неделю всего 68 

часов в 3-4 кассах (34 учебных недели). 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение учащимися 

основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных 

качеств учащихся и является средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). 

Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и активно 

проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы по физической культуре на уровне начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 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. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

 становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры народов России, осознание 

еѐ связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека; 

 формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения во время 

подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных учебных заданий; 

 проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной деятельности, стремление 

оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

 уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным формам и видам 

соревновательной деятельности; 

 стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового образа жизни; 

 проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического развития и физической 

подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на их показатели. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы следующие универсальные учебные 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми действиями, приводить 

примеры упражнений древних людей в современных спортивных соревнованиях; 

 объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы еѐ регулирования на занятиях 

физической культурой; 

 понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение развития утомления при 

выполнении физических и умственных нагрузок; 

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила поведения на уроках 

физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия по предупреждению нарушения осанки; 

 вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических качеств в течение учебного 

года, определять их приросты по учебным четвертям. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с соблюдением правил и 

норм этического поведения; 

 правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов деятельности во время 

совместного выполнения учебных заданий; 

 активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических упражнений и 

технических действий из осваиваемых видов спорта; 

 делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, организации и проведения 

самостоятельных занятий физической культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе сравнения с заданными 

образцами; 

 взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, контролировать 

соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр; 

 оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное коллективное решение. 

К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической подготовленности с 

возрастными стандартами, находить общие и отличительные особенности; 

 выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, приводить примеры 

физических упражнений по их устранению; 

 объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профилактику нарушения осанки, 

развитие силы, быстроты и выносливости. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 взаимодействовать с учителем и обучающимися, воспроизводить ранее изученный материал и отвечать на 

вопросы в процессе учебного диалога; 



 использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и обучающимися, применять термины 

при обучении новым физическим упражнениям, развитии физических качеств; 

 оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при выполнении учебных заданий; 

 самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учѐтом собственных интересов; 

оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к развитию физических качеств, 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

программы по физической культуре: 

 соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических упражнений, легкоатлетической, 

лыжной, игровой и плавательной подготовки; 

 демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и соревновательной 

направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях физической культурой; 

 измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по еѐ значениям с помощью таблицы 

стандартных нагрузок; 

 выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь с предупреждением 

появления утомления; 

 выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из колонны по одному в колонну 

по три на месте и в движении; 

 выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и изменением положения рук, 

поворотами в правую и левую сторону, двигаться приставным шагом левым и правым боком, спиной вперѐд; 

 передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в правую и левую сторону, лазать 

разноимѐнным способом; 

 демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и левой ноге; 

 демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и полька; 

 выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, прыжки в длину с разбега 

способом согнув ноги, броски набивного мяча из положения сидя и стоя; 

 передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с пологого склона в стойке 

лыжника и тормозить плугом; 

 выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение баскетбольного мяча на месте и 

движении), волейбол (приѐм мяча снизу и нижняя передача в парах), футбол (ведение футбольного мяча змейкой); 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их показателях. 

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

программы по физической культуре: 

 объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и защите Родины; 

 осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, развитие 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

 приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости и гибкости; 

 приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом, характеризовать причины их появления на занятиях гимнастикой и лѐгкой атлетикой, лыжной и 

плавательной подготовкой; 

 проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

 демонстрировать акробатические комбинации из 5–7 хорошо освоенных упражнений (с помощью учителя); 

 демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом напрыгивания; 

 демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под музыкальное сопровождение; 

 выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 

 выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность; 

 выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и футбол в условиях 

игровой деятельности; 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их показателях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3 КЛАСС 

Знания о физической культуре 
Из истории развития физической культуры у древних народов, населявших территорию России. История появления 

современного спорта. 

Способы самостоятельной деятельности 
Виды физических упражнений, используемых на уроках физической культуры: общеразвивающие, подготовительные, 

соревновательные, их отличительные признаки и предназначение. Способы измерения пульса на занятиях физической 



культурой (наложение руки под грудь). Дозировка нагрузки при развитии физических качеств на уроках физической 

культуры. Дозирование физических упражнений для комплексов физкультминутки и утренней зарядки. Составление 

графика занятий по развитию физических качеств на учебный год. 

Физическое совершенствование 
Оздоровительная физическая культура 

Закаливание организма при помощи обливания под душем. Упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, их 

влияние на восстановление организма после умственной и физической нагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

Гимнастика с основами акробатики 

Строевые упражнения в движении противоходом, перестроении из колонны по одному в колонну по три, стоя на месте и 

в движении. Упражнения в лазании по канату в три приѐма. Упражнения на гимнастической скамейке в передвижении 

стилизованными способами ходьбы: вперѐд, назад, с высоким подниманием колен и изменением положения рук, 

приставным шагом правым и левым боком. Передвижения по наклонной гимнастической скамейке: равномерной 

ходьбой с поворотом в разные стороны и движением руками, приставным шагом правым и левым боком. 

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом правым и левым боком по нижней 

жерди, лазанье разноимѐнным способом. Прыжки через скакалку с изменяющейся скоростью вращения на двух ногах и 

поочерѐдно на правой и левой ноге, прыжки через скакалку назад с равномерной скоростью. 

Ритмическая гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туловища с изменением положения рук, стилизованные 

шаги на месте в сочетании с движением рук, ног и туловища. Упражнения в танцах галоп и полька. 

Лѐгкая атлетика 

Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набивного мяча из-за головы в положении сидя и стоя на 

месте. Беговые упражнения скоростной и координационной направленности: челночный бег, бег с преодолением 

препятствий, с ускорением и торможением, максимальной скоростью на дистанции 30 м. 

Лыжная подготовка 

Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения в поворотах на лыжах переступанием стоя на месте и в 

движении. Торможение плугом. 

Подвижные и спортивные игры 

Подвижные игры на точность движений с приѐмами спортивных игр и лыжной подготовки. Баскетбол: ведение 

баскетбольного мяча, ловля и передача баскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя подача, приѐм и передача мяча 

снизу двумя руками на месте и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча, удар по неподвижному футбольному 

мячу. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. 

Развитие основных физических качеств средствами базовых видов спорта. Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО. 

4 КЛАСС 

Знания о физической культуре 
Из истории развития физической культуры в России. Развитие национальных видов спорта в России. 

Способы самостоятельной деятельности 
Физическая подготовка. Влияние занятий физической подготовкой на работу организма. Регулирование физической 

нагрузки по пульсу на самостоятельных занятиях физической подготовкой. Определение тяжести нагрузки на 

самостоятельных занятиях физической подготовкой по внешним признакам и самочувствию. Определение возрастных 

особенностей физического развития и физической подготовленности посредством регулярного наблюдения. Оказание 

первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий физической культурой. 

Физическое совершенствование 
Оздоровительная физическая культура 

Оценка состояния осанки, упражнения для профилактики еѐ нарушения (на расслабление мышц спины и 

профилактику сутулости). Упражнения для снижения массы тела за счѐт упражнений с высокой активностью работы 

больших мышечных групп. Закаливающие процедуры: купание в естественных водоѐмах, солнечные и воздушные 

процедуры. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура 

Гимнастика с основами акробатики 

Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и акробатических упражнений. Акробатические 

комбинации из хорошо освоенных упражнений. Опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом 

напрыгивания. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы и упоры, подъѐм переворотом. Упражнения 

в танце «Летка-енка». 

Лѐгкая атлетика 

Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлетических упражнений. Прыжок в высоту с разбега 

перешагиванием. Технические действия при беге по легкоатлетической дистанции: низкий старт, стартовое 

ускорение, финиширование. Метание малого мяча на дальность стоя на месте. 

Лыжная подготовка 

Предупреждение травматизма во время занятий лыжной подготовкой. Упражнения в передвижении на лыжах 

одновременным одношажным ходом. 

Подвижные и спортивные игры 

Предупреждение травматизма на занятиях подвижными играми. Подвижные игры общефизической подготовки. 

Волейбол: нижняя боковая подача, приѐм и передача мяча сверху, выполнение освоенных технических действий в 



условиях игровой деятельности. Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места, выполнение освоенных 

технических действий в условиях игровой деятельности. Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной 

стопы, выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная физическая культура 

Упражнения физической подготовки на развитие основных физических качеств. Подготовка к выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО. 

Учебно - тематический план 3-4 классов (2 часа в неделю) 

 

№ п\п Разделы и темы Количество часов (уроков) 

 
Класс 

3 4 

Базовая часть 68 68 

1. Знания о физической культуре            4            4 

2. Способы физкультурной деятельности            2            2 

3. Физическое совершенствование           62            62 

3.1 Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

 

2 

 

2 

3.2 гимнастика с основами акробатики 14 14 

3.3 легкая атлетика 16 16 

3.4 подвижные игры 16 16 

3.5 лыжные гонки 14 14 

 

3 класс 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

 

Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест занятий физической культурой, разминка, 

подготовка инвентаря, выбор одежды и обуви. 

Зарождение физической культуры на территории Древней Руси. 

Символика и ритуал проведения Олимпийских игр. Церемония открытия и закрытия Олимпийских игр, талисманы 

олимпийских игр, олимпийские символы. 

Физическое  развитие и физическая подготовка. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных физических 

качеств 

 

СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Правила составления комплексов ОРУ, упражнения на развитие различных мышечных групп, упражнения с 

предметами. 

Контроль за состоянием организма по ЧСС. Измерение ЧСС во время выполнения физических упражнений. 

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). Игры и развлечения в 

зимнее время года. Игры и развлечения в летнее время года. Подвижные игры с элементами спортивных игр. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Оздоровительные формы занятий. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Развитие физических качеств. Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. Профилактика утомления. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА  

Беговые упражнения 

Ходьба с изменением длины и частоты шага.  

Ходьба через препятствия. Ходьба через несколько препятствий. 

Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м). 

Специально-беговые упражнения. 

 Бег в коридоре с максимальной скоростью.  

Преодоление препятствий в беге. 

Бег с максимальной скоростью (30 м). (60 м). 

Бег на результат (30, 60 м).  

Челночный бег.  

Встречная эстафета. 

Эстафеты с бегом на скорость.  

Кросс (1 км).  



Выявление работающих групп мышц 

Расслабление и напряжение мышц  при выполнении упражнений 

Понятия «эстафета», «старт», «финиш» 

Игры  «Пустое место», «Белые медведи», «Смена сторон», «Команда быстроногих», «Гуси-лебеди»,  «Салки», «Рыбаки и рыбки», 

«Эстафета зверей»,  «Перебежка с выручкой». 

 

Прыжковые упражнения 

Прыжок в длину с места.  

Прыжок с высоты 60 см.  

Прыжок в длину с короткого  разбега.  

Прыжок в длину с полного разбега с зоны отталкивания. 

Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны отталкивания. 

Многоскоки.  

Игры  «Гуси лебеди», «Лиса и куры», «Прыгающие воробушки». 

Правила соревнований в беге, прыжках 

 

Броски большого, метания малого мяча 

Метание в цель с 4-5 м.  

Метание малого мяча с места на дальность и на заданное расстояние.  

Метание набивного мяча.  

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

Игры «Попади в мяч», «Кто дальше бросит»,  «Дальние броски»,  «Зайцы в огороде». 

Правила соревнований в метании 

 

ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ  

 

Подвижные игры  

Эстафеты с  предметами и без них.  

Игры «Заяц без логова», «Удочка», «Наступление», «Метко в цель», «Кто дальше бросит», «Вызов номеров», «Защита укреплений»,  

«Кто обгонит», «Через кочки и пенечки», «Вол во рву», «Пустое место», «К своим флажкам».  

 

Подвижные игры на основе баскетбола  

Ловля и передача мяча на месте и  в движении. 

Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, в квадратах, в круге. 

Ведение на месте правой (левой) рукой на месте, в движении шагом и бегом. 

Ведение мяча с изменением направления и скорости. 

Броски в цель (щит).  

Бросок двумя руками от груди.  

Игры «Передал - садись»,  «Мяч - среднему», «Борьба за мяч», «Гонка мячей по кругу», «Обгони мяч», «Перестрелка»,  

«Мяч - ловцу»,  «Не дай мяч водящему», «Мяч соседу».  Игра в мини-баскетбол. 

 

Подвижные игры на основе волейбола  

Перемещения. Ходьба и бег по сигналу.  

Остановка скачком после ходьбы и бега.  

Броски набивного мяча и ловля его в положении «сверху».  

Вкладывание волейбольного мяча в положении «передача».  

По сигналу принятие стойки волейболиста, имитация передачи мяча.  

Передача мяча подброшенного над собой и партнером. 

Во время перемещения по сигналу – передача мяча. 

Передача в парах. 

Передачи у стены многократно с ударом о стену. 

Многократные передачи в стену.  

Упражнения в перемещениях и передачи мяча.  

Игры «Пионербол», «Мяч в воздухе», «Передал-садись». 

 

ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ  

 

Акробатические упражнения 

Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй рассчитайся!».  

Группировка. Перекаты в группировке из упора стоя на коленях.  

Перекаты и группировка с последующей опорой руками за головой.  

Кувырок вперед в упор присев,  

Кувырок назад в упор присев.   

2-3 кувырка вперед.  

Стойка на лопатках. Стойка на лопатках, согнув ноги. 



Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев. 

Мост из положения лежа на спине.  

Комбинация из разученных элементов 

Игры «Западня», «Что изменилось?», «Запрещенное движение», «Светофор», «Космонавты». 

Снарядная гимнастика  

Вис стоя и лежа.  

Упражнения в упоре лежа и стоя на коленях и в упоре на гимнастической скамейке 

Вис на согнутых руках.  

Подтягивания в висе. 

Из виса стоя присев махом одной, толчком другой перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в 

вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги.   

Ходьба приставными и танцевальными шагами, повороты, подскоки со сменой ног на бревне (высота до 1 м). Соскок с опорой. 

Комбинация из ранее изученных упражнений на бревне. 

Лазание по канату.  

Перелезание через коня.  

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла, согнув ноги и ноги врозь. 

Подвижные игры «Маскировка в колоннах», «Космонавты», «Отгадай, чей 

голосок»,  «Тише едешь – дальше будешь»,  «Посадка картофеля», «Не ошибись!», «Ниточка-иголочка», «Фигуры», 

«Обезьянки». 

 

Гимнастические упражнения прикладного характера  

 

Прыжки на скакалке на 1, 2 ногах, с продвижением вперед. 

Прыжки группами на длинной скакалке. 

Перелезание через гимнастического коня.  

Лазание по наклонной скамейке в упоре присев,  в упоре лежа, подтягиваясь руками 

Перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки.  

 Переноска партнера в парах. 

Гимнастическая полоса препятствий.  

Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». 

Игры «Резиночка», «Аисты», «Медсанбат». 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ  

Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения в поворотах на лыжах переступанием стоя на месте и в 

движении. Торможение плугом. 

 

 

4 класс 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест занятий физической культурой, разминка, 

подготовка инвентаря, выбор одежды и обуви.  

Развитие физической культуры в России в 17-19 вв. 

Современные олимпийское движение. Влияние современного олимпийского движения на развитие физической 

культуры и спорта в России, крае. Кубанские олимпийцы и паралимпийцы. 

Правила контроля за физической нагрузкой по ЧСС. Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты 

сердечных сокращений. 

 

СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Измерение показателей основных физических качеств. Проведение тестирования быстроты, гибкости, прыгучести, 

ловкости. 

Контроль за состоянием организма по ЧСС. Измерение ЧСС во время выполнения физических упражнений. 

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). Игры и развлечения в 

зимнее время года. Игры и развлечения в летнее время года. Подвижные игры с элементами спортивных игр. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

 

Оздоровительные формы занятий.  Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Развитие физических качеств. Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. Профилактика утомления. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА  

 

Беговые упражнения  

Равномерный медленный бег 3мин.  

Ходьба с изменением длины и частоты шагов.  



Чередование бега и ходьбы (бег - 80 м, ходьба -100 м).  

Преодоление простейших препятствий в ходьбе и медленном беге.  

Бег с заданным темпом и скоростью.  

Бег на скорость в заданном коридоре.  

Бег на скорость (30 м),  (60 м).  

Старты из различных и.п. 

Встречная эстафета. 

Круговая эстафета.  

Кросс (1 км) по пересеченной местности.  

Игры «Смена сторон»,  «Кот и мыши»,  «Невод», «Салки на марше», «Охотники и зайцы»», «Наступление», «Конники-

спортсмены», «Бездомный заяц», «День и ночь», «На буксире», «Через кочки и пенечки». 

 

Прыжковые упражнения  

Прыжки в длину по заданным ориентирам.  

Прыжок в длину с места.  

Прыжок в длину с разбега на точность приземления.  

Многоскоки.  

Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги».  

Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны отталкивания.  

Тройной прыжок с места.  

Игры «Зайцы в огороде», «Волк во рву», «Шишки, желуди, орехи», «Прыжок за прыжком». 

 

Броски большого, метания малого мяча  
Бросок теннисного мяча на дальность, на точность и на заданное расстояние.  

Бросок в цель с расстояния 4-5 метров.  

Бросок мяча в горизонтальную цель.  

Бросок мяча на дальность. Игра  

Бросок набивного мяча.  

Игры «Невод», Игра «Третий лишний»,  «Охотники и утки», «Прыжок за прыжком», «Гуси-лебеди». 

 

ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ  

Подвижные игры  

Игры «Космонавты», «Разведчики и часовые», «Белые медведи», «Прыжки по полосам», «Волк во рву», «Прыгуны и 

пятнашки», «Заяц, сторож, Жучка», «Удочка», «Зайцы в огороде», «Мышеловка», «Невод», «Эстафета зверей», «Метко в 

цель», «Кузнечики», «Парашютисты». 

Эстафеты с предметами.  

Подвижные игры на основе баскетбола 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении.  

Ведение мяча на месте с высоким,  средним,  низким отскоком 

Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на месте  

Ловля и передача мяча в кругу . в квадрате..  

Броски мяча в кольцо двумя руками от груди.  

Игра в мини-баскетбол  

Тактические действия в защите и нападении. 

Эстафеты с ведением и передачами мяча.  

Игры «Гонка мячей по кругу»,  «Подвижная цель», «Овладей мячом», «Снайперы», «Перестрелка». 

 

Подвижные игры на основе волейбола  

Перемещения ходьбой и бегом, с остановками скачком по сигналу после ходьбы и бега. Перемещения приставными 

шагами правым и левым боком. 

По сигналу принятие стойки волейболиста, имитация передачи мяча  

Броски набивного мяча и ловля его в положении «сверху».  

Передача мяча, подброшенного над собой и партнером 

Передача в парах.  

Прием снизу двумя руками. Мяч набрасывает партнер.  

Передачи у стены многократно с ударом о стену.  

Передача мяча, наброшенного партнером через сетку  

Передачи мяча разными способами во встречных колоннах.  

Ознакомление с техникой нижней прямой подачи.  

Нижняя прямая подача в стену.  

Нижняя прямая подача в стену и через сетку  с расстояния 5м 

Передачи в парах через сетку.  

Упражнения в перемещениях,  передачи и подачи мяча  

Игры «Пионербол», «Мяч в воздухе», «Передал-садись».  Игра мини-волейбол. 

 



Подвижные игры на основе футбола  

Ходьба и бег с остановками по сигналу. Бег с ускорениями по сигналу. 

Ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъема стопы.  

Ведение мяча с ускорением по кругу, между стоек.  

Челночный бег.  

Удар с места и небольшого разбега по неподвижному мячу внутренней стороной стопы.  Удар с разбега по 

катящемуся мячу.  

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы.  

Тактические действия в защите.  

Игра Мини-футбол 

 

ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ  

 

Акробатические упражнения  

Перекаты в группировке.  

Кувырок вперед 

2-3 кувырка вперед слитно. 

Стойка на лопатках.  

Из стойки на лопатках согнув ноги переход в упор присев. 

Мост из положения лежа 

Кувырок назад. 

Комплекс упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса.  

Выполнение ранее изученных гимнастических элементов по отдельности и в комбинации. 

Игры «Что изменилось?»,  «Точный поворот», «Запрещенное движение», «Быстро по местам», «Ползуны», «Западня». 

 

Снарядная гимнастика  

Вис завесом, вис на согнутых руках, согнув ноги.  

Вис прогнувшись, поднимание ног в висе. 

Подтягивания в висе. 

Лазание по канату в три приема.  

Перелезание через препятствие.  

Опорный прыжок в упор на коленях, соскок со взмахом рук.  

Опорный прыжок с разбега ноги врозь через гимнастического козла.  

Ходьба по бревну большими шагами и выпадами, на носках.  

Ходьба танцевальными шагами по бревну (высота до 1 м). Повороты, подскоки со сменой ног, соскок с опорой. 

Комбинация на бревне.  

Эстафеты. Игры  «Посадка картофеля», «Не ошибись!», «Три движения», «Прокати быстрее мяч»,  «Лисы и куры», 

«Веревочка под ногами»,  «Обезьянки»,  «Ниточка-иголочка». 

 

Гимнастические упражнения прикладного характера  

Прыжки на скакалке на 1, 2 ногах, с продвижением вперед 

Передвижения шагом, бегом, прыжками в различных направлениях по сигналу.  

Переноска парнера в парах. 

Прыжки группами на длинной скакалке. 

Перелезание через гимнастического коня.  

Лазание по наклонной скамейке в упоре присев,  в упоре лежа, подтягиваясь руками 

Перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки.  

Гимнастическая полоса препятствий.  

Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». 

Игры  «Аисты»,  «Резиночка»,  «Медсанбат». 

 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ  

Предупреждение травматизма во время занятий лыжной подготовкой. Упражнения в передвижении на лыжах 

одновременным одношажным ходом. 

 

Уровень физической подготовленности обучающихся. 

 

3 класс 
 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, 

кол-во раз 

5 4 1    

Подтягивание в висе    16 7-11 3 



лежа, согнувшись, кол-

во раз 

Прыжок в длину с 

места, см 

175 130 – 150 120  160 135 – 150 110 

Бег 30 м, с 5,1 6,7 – 5,7 6,8 5,3 6,9 – 6,0 7,0 

6 – минутный бег, м 1200 850-1000 800 1000 700-900 600 

Наклон вперѐд из 

положения сидя, см 

7,5 3-5 1 13 6-9 2 

Челночный бег 3х10м,с 8,8 9,9-9,3 10,2 9,3 10,3-9,7 10,8 

 

4 класс 
 

Контрольные упражнения Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, кол-во раз 5 4 1    

Подтягивание в висе лежа, 

согнувшись, кол-во раз 

   18 8-13 4 

Бег 30 м, с 5,1 6,5 – 5,6 6,6 5,2 6,5 – 5,6 6,6 

Челночный бег 3х10м,с 8,6 9,5-9,0 9,9 9,1 10,0-9,5 10,4 

Прыжок в длину с 

места, см 

185 140 – 160 130  170 140 – 155 120 

6 – минутный бег, м 1250 900-1050 850 1050 750-950 650 

Наклон вперѐд из 

положения сидя, см 

8,5 4-6 2 14 7-10 3 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и 

двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К мелким ошибкам в 

основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при 

приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но влияют на 

качество выполнения, хотя количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам 

относятся: 

 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

 несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат выполнения 

упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но ученик при повторных 

выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения является наличие грубых 

ошибок. 

В 3 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с элементами 

акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) 

необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, в высоту 

 

Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования по ОРКСЭ и обеспечивает содержательную составляющую ФГОС НОО.  

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных актов: 

1. Приказ Министерства образования и науки от 01.02.2012 № 74 ―О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. N 1312 http://zakonbase.ru/content/base/262013; 



2. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 февраля 2012г. № МД-102/03 «О введении 

курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»  

3. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 21 декабря 2012 года: 

4. ФГОС НОО (http://www.edu.ru/db/portal/obschee/) 
5. Приказ Минобрнауки от 31 марта 2014 г. № 253 (ред. от 26.01.2016 г.) «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

6. Письмо Минобрнауки России от 31 марта 2015 г. № 08-461 «О направлении регламента выбора модуля курса 

ОРКСЭ»  

7. Письмо Минобрнауки РФ от 25.05.2015г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 
Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также 

к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

—  знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, 

основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей 

(законных представителей); 

—  развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в жизни личности, семьи, 

общества; 

—  обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее  

полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с учѐтом 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

—  развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. Основной  

методологический принцип реализации ОРКСЭ — культурологический подход, способствующий формированию 

у младших школьников первоначальных представлений о культуре  

традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в 

Российской Федерации. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 Учебный предмет "Основы религиозных культур и светской этики" изучается в 4 классе один час в неделе, общий 

объем составляет 34 часа. 

УМК учебного предмета для педагога: 

1. Основы мировых религиозных культур». Авторы А.Л. Беглов, Е.В. Соплина, Е.С. Токарев. «Просвещение» 2012. 

2. Книга для учителя 4-5 класы «Справочные материалы для общеобразовательных учреждений». Под ред. 

В.А.Тишкова, Т.Д.Шапошниковой. Москва «Просвещение» 2012. 

3. «Книга для родителей». Москва «Просвещение» 2012. 

4. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. Методические рекомендации для 

учителей. «Новое время». 

5. Программы Основы религиозных культур и светской этики. 4 класс. Программы общеобразовательных 

учреждений. Кураев А.В. 2019 г. 

УМК учебного предмета ОРКСЭ для обучающихся: 

1. Кураев А. В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4-5 класс. Учебное 

пособие для общеобразовательных учреждений – Москва: «Просвещение», 2019г 

2.. Основы Православной культуры. 4-5класс. Электронное приложение к учебному пособию А.В. Кураева 

Интернет ресурсы -  http://www.pravoslavnoe-obrazovanie.ru/doc-archiv/func-startdown/54/ 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются психологические особенности 

детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес к социальной жизни, любознательность, принятие 

авторитета взрослого. Психологи подчѐркивают естественную открытость детей этого возраста, способность 

эмоционально реагировать на окружающую действительность, остро реагировать как на доброжелательность, 

отзывчивость, доброту других людей, так и на проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всѐ это 

становится предпосылкой к пониманию законов существования в социуме и принятию их как руководства к 

собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что младшие школьники с 

трудом усваивают абстрактные философские сентенции, нравственные поучения, поэтому особое внимание должно 

быть уделено эмоциональной стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением или 

нарушением нравственных, этических норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы 

нравственно ценного поведени 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  



 Модуль «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 
 Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во что верят православные 

христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. 

Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. 

Православный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, 

фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и еѐ 

ценности. 

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому учебному модулю. При 

конструировании планируемых результатов учитываются цели обучения, требования, которые представлены в 

стандарте, и специфика содержания каждого учебного модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и 

метапредметных достижений, которые приобретает каждый обучающийся, независимо от изучаемого модуля.  

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся  

представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций народов России, 

формированию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, 

иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. 

Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию  

коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умения выслушивать позицию партнѐра по 

деятельности, принимать еѐ, согласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить адекватные 

вербальные средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе 

диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена 

информацией, обсуждения разных точек зрения и т. п. 

В соответствии программы воспитания образовательного учреждения реализуются личностные результаты, которые 

разделяются по следующим направлениям воспитательной деятельности: 

1. Гражданское воспитание включает:  

 формирование  активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных 

культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества;  

 формирование  приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов;  

 воспитание  уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям;  

 развитие  правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности;  

 формирование  стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

2. Патриотическое воспитание предусматривает:  

 формирование  российской гражданской идентичности;  

 формирование  патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, 

ответственности за будущее России на основе развития программ патриотического воспитания детей, в том числе 

военно-патриотического воспитания;  

 формирование  умения ориентироваться в современных общественно-политических процессах, происходящих в 

России и мире, а также осознанную выработку собственной позиции по отношению к ним на основе знания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

 развитие  уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим 

символам и памятникам Отечества;  

 развитие  поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма.  

3. Духовно-нравственное воспитание осуществляется за счет:  

 развития у  детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

 формирования  выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору 

добра;  

 развития  сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам;  

 содействия  формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов;  

 оказания  помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том числе 

проблемных, стрессовых и конфликтных.  

4. Эстетическое воспитание предполагает:  

 приобщение к  уникальному российскому культурному наследию, в том числе литературному, музыкальному, 

художественному, театральному и кинематографическому;  

 воспитание  уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации;  

 приобщение к  классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым произведениям 

искусства и литературы;  

 популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей;  

 сохранение,  поддержки и развитие этнических культурных традиций и народного творчества.  

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия включает:  



 формирование  ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни;  

 формирование  системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и 

спортом, развитие культуры здорового питания;  

 развитие  культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, 

табакокурения и других вредных привычек;  

6. Трудовое воспитание реализуется посредством:  

 воспитания  уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

 формирования  умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, формирование 

ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей;  

 содействия  профессиональному самоопределению, приобщения к социально значимой деятельности для 

осмысленного выбора профессии.  

7. Экологическое воспитание включает:  

 развитие экологической  культуры, развитие бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира;  

 воспитание  чувства ответственности за состояние природных ресурсов, воспитание умений и навыков разумного 

природопользования, воспитание нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии.  

8. Ценности научного познания подразумевает:  

 содействие  повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку научно-технического 

творчества детей;  

 создание  условий для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой 

и отечественной науки, повышения заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об 

устройстве мира и общества. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: самостоятельно определять цели, ставить и формулировать задачи, определять 

адекватные формы поведения в различных жизненных ситуациях; умение соотносить свои земные цели с духовно-

нравственными нормами Православия; способность с духовной точки зрения оценивать возможные последствия 

собственных действий. 

Познавательные УУД: умение работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию; умение находить и приводить критические аргументы в отношении суждений другого; разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения. 

Коммуникативные УУД: осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за еѐ пределами); умение развѐрнуто, логично и точно излагать свою 

точку зрения; умение давать оценку с духовных позиций конфликтных ситуациям и предотвращать их. 

Предметные результаты 

- сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и конкретные умения; 

- определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего образования, построенного в 

логике изучения каждого учебного предмета; 

- определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по учебному предмету 

ОРКСЭ на базовом уровне. 

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, современного состояния 

науки. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов 

1. Россия – наша Родина. 1 

2. Культура и религия. 1 

3. Человек и Бог в православии. 1 

4. Православная молитва. 1 

5. Библия и Евангелие. 1 

6. Проповедь Христа. 1 

7. Христос и Его крест. 1 

8. Пасха. 1 

9. Православное учение о человеке. 1 

10. Совесть и раскаяние. 1 



11. Заповеди. 1 

12. Милосердие и сострадание. 1 

13. Золотое правило этики. 1 

14. Храм. Православный храм и другие святыни. 1 

15. Икона. Промежуточный контроль (тестирование) 1 

16. Экскурсия в храм. 1 

17. Творческие работы учащихся. 1 

18. Как христианство пришло на Русь. 1 

19. Подвиг. 1 

20. Заповеди блаженств. 1 

21. Христианство на Руси. 1 

22. Зачем творить добро? 1 

23. Чудо в жизни христианина. 1 

24. Православие о Божием суде. 1 

25. Таинство причастия. 1 

26. Любовь к ближнему. 1 

27. Монастырь. 1 

28. Отношение христианина к природе. 1 

29. Христианская семья и еѐ ценности. 1 

30. Защита Отечества. 1 

31. Христианин в труде. 1 

32. Любовь и уважение к Отечеству. 1 

33. Презентация творческих проектов на тему: «Как я понимаю 

православие», «Значение религии в жизни человека» и т.д. 

1 

34.  Презентация творческих проектов на тему: «Герои России», «Вклад 

моей семьи в благополучие и процветание Отечества», «Мой дедушка – 

защитник Родины» и т.д. Итоговый контроль (тестирование) 

1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 

 

 



 

Рабочая программа по предмету «Иностранный язык (английский)»  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, представленных в ФГОС НОО (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»), ФОП НОО (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

начального общего образования»), а также федеральной рабочей программы воспитания. 

Обучение английскому языку в начальной школе строится на основе преимущественного 

использования ак- тивных и интерактивных форм работы, призванных не толь- ко способствовать 

коммуникативному развитию школьника, но и создавать условия для развития его свободы в 

общении на английском языке и в деятельности с помощью этого язы- ка, его положительных 

эмоций и позитивного настроения. 

Учебный процесс призван развить у школьников на до- ступном для них уровне системные 

языковые представления об английском языке, расширить их лингвистический кру- гозор, 

приобщить их к новому для них миру, развить их эмо- ционально-чувственную сферу,  а   также   

познавательные  и креативные способности. При этом их новый социально-коммуникативный опыт 

приобретается ими средствами игры, драматизации, фольклора, песни, моделирования ти- пичных 

и адекватных возрасту жизненных ситуаций, а так- же в ходе групповой и проектной работы. 

Большое значение на начальном этапе играют: 

• обязательность повторения фонетического, орфографи- ческого, лексического и 

грамматического материала; 

• постепенное нарастание сложности изучаемого материала; 

• взаимосвязь и единство фонетического, орфографическо- го, лексического, грамматического, 

аудитивного аспектов; 

• ориентация на современный английский литературный язык в его британском варианте; 

• многообразие типов упражнений, развивающих творче- ский потенциал учащихся; 

• коммуникативно-когнитивная направленность всех ком- понентов. 

Настоящая программа предусматривает изучение англий- ского языка в начальной школе (3—4 

классы) общеобразова- тельных организаций. Всего на изучение английского языка отводится 136 

учебных часов, соответственно по 68 часов ежегодно. 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Иностранный язык  как  учебный  предмет,  наряду с русским языком, родным 

языком и литературным чтением, входит в предметную область «Филология». Основными 

зада- чами реализации ее содержания согласно ФГОС начального общего образования 

являются: 

1) приобретение начальных навыков  общения  в  устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освое- ние правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке; расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерант- ности  к  носителям  другого  

языка  на  основе  знакомства   с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художествен- ной литературы. 

Интегративной целью обучения английскому языку в учеб- ных комплексах серии ―Rainbow 

English‖ является форми- рование элементарной коммуникативной компетенции в со- вокупности пяти 

ее составляющих: речевой, языковой, со- циокультурной, учебно-познавательной и 

компенсаторной компетенций.  Элементарная  коммуникативная  компетен-   ция понимается как 

способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное 

общение с носителями изучаемого иностранного языка в со- ответствующих его жизненному 

опыту ситуациях. Элемен- тарное общение на английском языке в начальной школе возможно при 

условии достижения учащимися достаточного уровня владения: 

• речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять элементарное 

межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении 

и письме); 

• языковой компетенцией — готовностью и способностью применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические,  грамматические)  и  навыки  оперирования ими 

для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями 

общения, представленными в Примерной программе по иностранному языку для начальной  

школы; 

• социокультурной компетенцией — готовностью и способностью учащихся строить  свое  

межкультурное  общение  на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого языка, его 

традиций, менталитета, обычаев  в  рамках  тем,  сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 



интересам учащихся начальной школы; 

• компенсаторной компетенцией — готовностью и способ- ностью выходить из затруднительного 

положения в процессе межкультурного общения, связанного с  дефицитом  языко-  вых средств; 

• учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью осуществлять 

самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с использованием совре- менных 

информационных технологий, владением элемен- тарными универсальными учебными умениями. 

Коммуникативная цель. Коммуникативная цель являет- ся ведущей на уроках английского 

языка на основе учеб- но-методических комплексов серии ―Rainbow English‖. Од- нако в 

процессе ее реализации осуществляется воспитание, общее и филологическое образование и 

личностное развитие школьников. 

Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, общепринятых человеческих 

и базовых нацио- нальных ценностей, представленных в содержании учебни- ков, осуществляется 

духовно-нравственное воспитание млад- ших школьников, предусматривающее принятие ими 

мораль- ных норм и нравственных установок. Благодаря совместной деятельности, 

межличностному общению формируется эмо- ционально-оценочное отношение к миру, 

развивается культу- ра общения. 

Образовательная цель. Использование иностранного язы- ка как средства получения 

информации способствует расши- рению общего кругозора младших школьников, достиже- 

нию образовательной цели. Наряду с общим образованием (приобретением знаний об 

окружающей их действитель- ности посредством иностранного языка) младшие школьни- ки 

расширяют свой  филологический  кругозор,  знакомятся с новыми лингвистическими 

явлениями и понятиями. 

Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким образом, что он 

способствует развитию ин- теллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, ос-мысливать новую информацию. В 

процессе участия в моде- лированных ситуациях общения, ролевых играх у младших 

школьников развиваются речевые способности, личностные качества, а также творческое 

мышление и воображение. 

 

                                    Тематическое содержание речи  

3 КЛАСС 

 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня). 

 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая сказка. Выходной 

день. Каникулы. 

 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, 

достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи 

детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

 

Коммуникативные умения 

 

Говорение 

 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) иллюстрации с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с собеседником; 

поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение; 

 

диалога – побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое 

согласие/не согласие на предложение собеседника; 

 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической информации, ответы 

на вопросы собеседника. 

 

Коммуникативные умения монологической речи. 

 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации устных монологических высказываний: 



описание предмета, реального человека или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге. 

 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации основного содержания прочитанного 

текста. 

 

Аудирование 

 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная реакция на услышанное 

(при непосредственном общении). 

 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и 

главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллюстрации и с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из воспринимаемого на 

слух тексте и понимание информации фактического характера с опорой на иллюстрации и с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, 

сказка. 

 

Смысловое чтение 

 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и главных 

фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте и 

понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а также 

с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера. 

 

Письмо 

 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенного слова 

в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено. 

 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна проживания, 

любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством) с 

выражением пожеланий. 

 

Языковые знания и навыки 

 

Фонетическая сторона речи 

 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского алфавита. 

 



Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее «r» (there is/there are). 

 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. 

 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в третьем типе слога 

(гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, 

tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. 

 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или частичной 

транскрипции. 

 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически корректное 

озвучивание знаков транскрипции. 

 

Графика, орфография и пунктуация 

 

Правильное написание изученных слов. 

 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного 

 

и восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование знака апострофа в сокращѐнных 

формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном падеже. 

 

Лексическая сторона речи 

 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной 

 

и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 3 класса, включая 200 

лексических единиц, усвоенных на первом году обучения. 

 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (образование числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и 

словосложения (sportsman). 

 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с помощью языковой 

догадки. 

 

Грамматическая сторона речи 

 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи родственных 

слов с использованием основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -

th) и словосложения (football, snowman). 

 

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house near the river). 

 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. 

 

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

 

Конструкция I’d like to ... (I’d like to read this book.). 

 

Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). 

 

Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s toys, boys’ books). 

 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of). 



 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные местоимения (this – 

these; that – those). Неопределѐнные местоимения (some/any) в повествовательных и вопросительных 

предложениях (Have you got any friends? – Yes, I’ve got some.). 

 

Наречия частотности (usually, often). 

 

Количественные числительные (13–100). Порядковые числительные (1–30). 

 

Вопросительные слова (when, whose, why). 

 

Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в выражениях at 5 o’clock, in 

the morning, on Monday). 

 

Социокультурные знания и умения 

 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, принятого 

в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством. 

 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских книг. 

 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия родной страны и 

страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов). 

 

Компенсаторные умения 

 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, вопросов; 

иллюстраций. 

 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 

                              Тематическое содержание речи 

4 КЛАСС 

 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности). 

 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия спортом. Любимая 

сказка/история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, любимые учебные 

предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и 

домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). Покупки. 

 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, основные 

достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи 

детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

 

Коммуникативные умения 

 

Говорение 

 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) иллюстрации с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора (в том числе по 

телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с праздником, выражение благодарности за 

поздравление; выражение извинения; 

 



диалога – побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое согласие выполнить 

просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое согласие/несогласие на предложение 

собеседника; 

 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической информации, ответы 

на вопросы собеседника. 

 

Коммуникативные умения монологической речи. 

 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации устных монологических высказываний: 

описание предмета, внешности и одежды, черт характера реального человека или литературного персонажа; 

рассказ/сообщение (повествование) с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации. 

 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания речи по образцу (с 

выражением своего отношения к предмету речи). 

 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, вопросы, план и (или) 

иллюстрации. 

 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания. 

 

Аудирование 

 

Коммуникативные умения аудирования. 

 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная реакция на услышанное 

(при непосредственном общении). 

 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и 

главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять запрашиваемую 

информацию фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, 

сказка, сообщение информационного характера. 

 

Смысловое чтение 

 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, понимание 

прочитанного. 

 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и главных 

фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки. 

 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте и 

понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная мысль, главные факты/события) текста с 

опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой догадки, в том числе контекстуальной. 



 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка 

 

Чтение не сплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них информации. 

 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, текст научно-

популярного характера, стихотворение. 

 

Письмо 

 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в 

предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, 

местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. 

 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством) с 

выражением пожеланий. 

 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец. 

 

Языковые знания и навыки 

 

Фонетическая сторона речи 

 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее «r» (there is/there are). 

 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. 

 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе соблюдение правила отсутствия ударения на служебных словах; интонации перечисления. 

 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных в третьем типе слога 

(гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, 

tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. 

 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или частичной 

транскрипции, по аналогии. 

 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически корректное 

озвучивание знаков транскрипции. 

 

Графика, орфография и пунктуация. 

 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного 

и восклицательного знака в конце предложения; запятой при обращении и перечислении; правильное 

использование знака апострофа в сокращѐнных формах глагола-связки, вспомогательного и модального 

глаголов, существительных в притяжательном падеже (Possessive Case). 

 

Лексическая сторона речи 

 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи не менее 500 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи для 4 класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два 

года обучения. 

 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (образование существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist 

(worker, actor, artist) и конверсии (to play – a play). 



 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, film). 

 

Грамматическая сторона речи 

 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

 

Модальные глаголы must и have to. 

 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия (I am going to have my 

birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 

 

Отрицательное местоимение no. 

 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good – better – (the) 

best, bad – worse – (the) worst. 

 

Наречия времени. 

 

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm). 

 

Социокультурные знания и умения 

 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, принятого 

в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по 

телефону). 

 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских книг. 

 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия стран и их столиц, 

название родного города/села; цвета национальных флагов; основные достопримечательности). 

 

Компенсаторные умения 

 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незнакомого слова или 

новое значение знакомого слова из контекста). 

 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, вопросов; 

картинок, фотографий. 

 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИНОСТРАННОМУ (АНГЛИЙСКОМУ) 

ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 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. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

  становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

  осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

  сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

  уважение к своему и другим народам; 



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

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

2)  духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

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

людям. 

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 разных видах художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5) трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессия. 

6) экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

7) ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного 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. 

Базовые исследовательские действия: 

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

педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта 

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

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения 

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

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

ситуациях. 

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 еѐ 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. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

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

знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

Совместная деятельность 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
    Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предметной области 

«Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной 

компетенции на элементарном уровне в совокупности еѐ составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

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 объѐмом не менее 4 фраз с вербальными и (или) зрительными опорами; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объѐм 

монологического высказывания – не менее 4 фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся 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 объѐмом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

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 (объѐм текста/текстов для 

чтения – до 130 слов). 

Письмо: 



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

проживания, любимые занятия и другое; 

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 + to be в Past 

Simple Tense (There was a bridge across 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 Case); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие количество с 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 неопределѐнные 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); 

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 днѐм рождения, Новым годом, Рождеством); 

кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языке. 

 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Коммуникативные умения 
Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-расспрос) на основе 

вербальных и (или) зрительных опор с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (не менее 4–5 реплик со стороны каждого собеседника); 

вести диалог – разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и (или) ключевые слова в 

стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм речевого этикета в объѐме не менее 4–5 

реплик со стороны каждого собеседника; 



создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического содержания речи 

для 4 класса (объѐм монологического высказывания – не менее 4–5 фраз); 

создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своѐ отношение к предмету 

речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами в 

объѐме не менее 4–5 фраз. 

представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал 

(рисунки, фото) к тексту выступления, в объѐме не менее 4–5 фраз. 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, вербально/невербально реагировать 

на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 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 объѐмом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

читать про себя 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, с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки (объѐм текста/текстов для чтения – до 160 слов; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и другое) и понимать представленную в них 

информацию. 

Письмо: 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, место жительства 

(страна проживания, город), любимые занятия и другое; 

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выражением 

пожеланий; 

писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объѐм сообщения – до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи: 

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, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных в предшествующие годы 

обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования: 

аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения (blackboard), конверсии (to play – a play). 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и Future Simple Tense 

для выражения будущего действия; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы долженствования must и have 

to; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение no; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения прилагательных (формы, 

образованные по правилу и исключения: good – better – (the) best, bad – worse – (the) worst); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения: 
владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в англоязычной 

среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством); 



знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

знать некоторых литературных персонажей; 

знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ          ПЛАНИРОВАНИЕ       

3 класс 

(68 часов) 

 

Тема Содержание тематического 

модуля 

 

Виды деятельности 

учащихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

Блок 1 Предметы окружающего 

ми- 

Учащиеся:  

What We 

See 

ра, их характеристики и 

рас- 
• повторяют 

английский 

алфавит; 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/3556/start/152531 

and What 

We 

положение по 

отношению 
• знакомятся с 

указательными 

местоимениями 

единст- 

 

Have к говорящему. венного и 

множественного 

числа, тренируются 

в их упот- 

 

(8 часов) Принадлежащие нам реблении и 

используют в речи; 

 

Уроки 

1—8 

предметы. • знакомятся с 

притяжательными 

местоимениями 

his, her, 

 

 Приветствие как часть 

рече- 

its, учатся 

правильно 

использовать их в 

речи; 

 

 вого этикета • знакомятся с 

глаголом to have, 

учатся 

 

  правильно 

использовать 

формы have и has, 

употребляют их 

 

  в речи;  

  • соблюдают нормы 

произношения 

английского языка 

при 

 

  чтении вслух и в 

устной речи, 

корректно 

произносят пред- 

 

  ложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных 

осо- 

 

  бенностей;  

  • знакомятся с 

новыми словами, 

тренируются в их 

упот- 

 

  реблении и 

используют в речи; 

 

  • учатся правильно 

здороваться в 
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разное время 

суток; 
  • читают небольшие 

тексты с новыми 

словами; 

 

  • знакомятся с 

обозначением 

частей суток в 

английском 

 

  языке;  

  • описывают 

картинку по 

образцу; 

 

  • учатся называть 

время; 

 

  • воспринимают на 

слух слова и 

фразы; 

 

  • разучивают 

рифмовки, 

включающие 

новый материал; 

 

  • составляют 

предложение из его 

частей; 

• пишут новые слова 

изолированно и в 

контексте; 

• осуществляют 

рефлексию, 

определяя, чему они 

научи- лись 

 

Блок 2 Способы выражения 

префе- 

Учащиеся:  

What We 

Like 

ренции в английском 

языке. 
• знакомятся с 

притяжательными 

местоимениями 

our, 

 

(8 часов) Повседневные занятия 

детей 

your, their, 

используют их в 

речи; 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/3556/start/152536 

Уроки 9—

16 

и взрослых. • знакомятся с 

правилом 

прибавления 

окончания -s к гла- 

 

 Способности и 

возможности 

голам в 3-м лице 

единственного числа 

настоящего времени 

 

 людей (present simple), 

пользуются данным 

правилом в 

трениро- 

 

  вочных заданиях и 

в речи; 

 

  • узнают о 

некоторых 

особенностях 

обозначения 

времени 

 

  в англоязычных 

странах и 

используют эту 

информацию 

 

  в речи;  

  • знакомятся с  



новыми словами, 

пользуются ими 

при чте- 
  нии и в речи;  

  • знакомятся с 

модальным 

глаголом can и 

используют его 

 

  в речи;  

  • говорят о своих 

предпочтениях и 

предпочтениях 

других 

 

  людей, а также о 

том, что они или 

другие люди умеют 

де- 

 

  лать и насколько 

хорошо; 

 

  • закрепляют знания 

речевых формул и 

речевого этикета; 

 

  • соблюдают нормы 

произношения 

английского языка 

при 

 

  чтении вслух и в 

устной речи, 

корректно 

произносят пред- 

 

  ложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных 

осо- 

 

  бенностей;  

  • воспринимают на 

слух слова, 

словосочетания, 

предложе- 

 

  ния и небольшие 

тексты; 

 

 

  • читают слова, 

словосочетания, 

фразы и небольшие 

тексты; 

• читают тексты с 

полным, частичным 

и выборочным пони- 
манием; 

• устанавливают 

ассоциативные 

связи между 

словами; 

• разучивают 

рифмовку, 

включающую 

новый материал; 

• пишут новые слова 

изолированно и в 

контексте; 

• осуществляют 

рефлексию, 

определяя, чему 

они научились 
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Блок 3 

What 

Colour? 

(8 часов) 

Уроки 

17—24 

Цветовая палитра мира. 

Характеристики людей, 

жи- вотных и объектов 

неживой природы. 

Наличие и отсутствие 

способ- 

Учащиеся: 

• знакомятся с 

новыми словами, 

используют их при 

чтении и в речи; 

• говорят о 

местонахождении 

людей, предметов и 

животных; 

• говорят о цветовых 

характеристиках 

предметов и 

живот- 

https://uchi.ru//teachers/card

s/21445 

 ности или возможности 

осу- 

ных;  

 ществить ту или иную 

дея- 
• разучивают 

рифмовку, 

содержащую 

новый материал; 

 

 тельность • знакомятся с 

отрицательной 

формой глагола 

can — can’t 

 

  (cannot), используют 

ее при чтении и в 

речи; 

 

  • говорят о 

физических 

качествах людей, 

предметов и жи- 

 

  вотных;  

  • читают текст с 

целью полного его 

понимания; 

 

  • соблюдают нормы 

произношения 

английского языка 

при 

 

  чтении вслух и в 

устной речи, 

корректно 

произносят пред- 

 

  ложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных 

осо- 

 

  бенностей;  

  • воспринимают на 

слух слова, 

словосочетания, 

фразы и не- 

 

  большие тексты;  

  • пишут новые слова 

изолированно и в 

контексте; 

 

  • осуществляют 

рефлексию, 

определяя, чему 

они научились 

 

Блок 4 

How Many? 

(8 часов) 

Уроки 

25—32 

Выражение количества в 

английском языке. 

Физические 

характеристики людей, 

животных и объектов 

неживой природы 

Учащиеся: 

• знакомятся с новыми 

словами, используют 

их при чте- нии и в 

речи; 

• знакомятся с 

https://uchi.ru//teachers/

cards/30902 



различиями в 

употреблении 

синони- мичных 

прилагательных tall и 

high и используют их 

в речи; 

 • говорят о 

местоположении 

предметов с помощью 

картинки; 

 

 • читают небольшие 

тексты и подбирают к 

ним заголов- 

 

 ки;  

 • используют в речи 

антонимичные 

прилагательные; 

 

 • делают небольшие 

описания людей, 

животных 

 

 и предметов;  

 • осваивают элементы 

политкорректности, 

присущие 

 

 английскому языку;  

 • знакомятся с 

английскими 

числительными от 13 

до 20 

 

 и используют их в 

речи; 

 

 • разучивают и поют 

песенки, включающие 

новый материал; 

 

 • говорят о возрасте 

людей; 

 

 • разучивают 

рифмовку, 

включающую новый 

материал; 

 

 • составляют 

предложения из их 

частей; 

 

 • читают текст с целью 

его выборочного и 

полного понима- 

 

 ния;  

 • соблюдают нормы 

произношения 

английского языка 

при 

 

 чтении вслух и в 

устной речи, корректно 

произносят пред- 

 

 ложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных осо- 

 

 бенностей;  

 • воспринимают на слух 

слова, 

словосочетания, 

фразы и не- 

 

 большие тексты;  

 • пишут новые слова  



изолированно и в 

контексте; 

 • осуществляют 

рефлексию, 

определяя, чему они 

научи- 

 

 лись  

 

Блок  5 

Happy 

Birth- day! 

(8 часов) 

Уроки 

33—40 

Семья и семейные 

традиции: 

празднование дня 

рождения 

Учащиеся: 

• знакомятся с тем, как в 

английском языке 

обозначается семья в целом; 

• различают омонимичные 

формы its и it’s; 

• знакомятся с новыми 

словами, используют их при 

чтении и в речи; 

• знакомятся с правилами 

использования с именами 

людей слов Mister, Missis, 

Miss и Ms; 

• читают тексты с целью 

полного, частичного или 

выборочно- го понимания; 

• находят различия между 

двумя картинками и говорят 
о них; 

• говорят о местоположении 

предметов с помощью 

картинки; 

• знакомятся с отрицательной 

формой глагола to have и ис- 
пользуют ее в речи; 

• читают небольшие тексты 

и подбирают к ним 

заголовки; 

• знакомятся с названиями 

дней недели и правилом их 

на- писания с заглавной 

буквы; 

• в парах разыгрывают 

небольшие диалоги; 

• соблюдают нормы 

произношения английского 

языка при чтении вслух и в 

устной речи, корректно 

произносят пред- ложения с 

точки зрения их ритмико-

интонационных особен- 

ностей; 

• воспринимают на слух 

слова, словосочетания, 

фразы и не- большие тексты; 

• пишут новые слова 

изолированно и в контексте; 

• осуществляют рефлексию, 

определяя, чему они 

научились 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/4406/start/1

70325/ 
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Блок 6 

What’s 

Your Job? 

(8 часов) 

Уроки 

41—48 

Занятия и 

профессиональная 

деятельность. 

Физическое состояние 

человека 

Учащиеся: 

• догадываются о 

значении ряда слов по 

их морфологи- ческому 

составу; 

• знакомятся с новыми 

словами, используют их 

при чте- нии и в речи; 

• разучивают 

рифмовки, 

включающие новый 

материал; 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/5110/start/197540

/ 

 • разыгрывают 

микродиалоги по 

образцу; 

 

 • знакомятся с правилом 

чтения согласной 

буквы в раз- 

 

 личных позициях;  

 • читают тексты с целью 

их полного, частичного 

или вы- 

 

 борочного понимания;  

 • говорят о физическом 

состоянии человека; 

 

 • знакомятся со 

структурой 

вопросительного пред- 

 

 ложения в настоящем 

времени present simple 

(общий 

 

 вопрос), используют 

вопросительные 

предложения в ре- 

 

 чи;  

 • ведут расспрос и 

отвечают на вопросы о 

собственных 

 

 преференциях и 

преференциях других 

людей; 

 

 • знакомятся с 

английской традицией 

нумерации предметов; 

 

 • логически разделяют 

текст и дают названия 

его час- 

 

 тям;  

 • составляют 

высказывание о себе 

по образцу; 

 

 • соблюдают нормы 

английского 

произношения при 

чте- 

 

 нии вслух и устной 

речи, корректно 

произносят предло- 

 

 жения с точки зрения 

их ритмико-

интонационных осо- 

 

 бенностей;  

 • воспринимают на слух 

слова, 

словосочетания, 

фразы 

 



 и небольшие тексты;  

 • пишут новые слова 

изолированно и в 

контексте; 

 

 • осуществляют 

рефлексию, определяя, 

чему они научи- 

 

 лись  

 

Блок 7 

Animals (8 

часов) 

Уроки 

49—56 

Мир животных Учащиеся: 

• ведут диалог-расспрос в 

рамках доступных им тем; 

• знакомятся с правилом 

чтения английской 

согласной с 
в различных позициях; 

• знакомятся с новыми 

словами, используют их 

при чтении 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5988/start/1

07173/ 

  и в речи;  

  • сообщают полученную из 

текста информацию; 

 

  • составляют предложения 

из их частей; 

 

  • знакомятся со структурой 

отрицательного 

предложения 

 

  во времени present simple, 

используют 

отрицательные 

 

  предложения в речи;  

  • читают тексты с целью их 

полного, частичного или 

выбо- 

 

  рочного понимания;  

  • знакомятся с элементами 

речевого этикета: 

вежливой 

 

  просьбой, выражением 

благодарности и ответной 

репликой 

 

  на него;  

  • составляют краткие 

высказывания с 

характеристикой 

 

  животных;  

  • знакомятся с названиями 

континентов и используют 

их 

 

  в речи;  

  • различают семантику 

синонимичных глаголов 

to like 

 

  и to love, словосочетания 

don’t like и глагола to hate; 

 

  • говорят о своем 

отношении к различным 

животным, 

 

  предметам и явлениям;  

  • знакомятся с особыми 

случаями образования 

множест- 

 

  венного числа отдельных 

существительных (fish, 

sheep, 

 

  mice, geese, men, children, 

women, deer); 
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  • разучивают рифмовку, 

содержащую новый 

материал; 

 

  • соблюдают нормы 

английского произношения 

при чтении вслух и в устной 

речи, корректно произносят 

предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей; 

• воспринимают на слух 

слова, словосочетания, 

фразы и не- большие 

тексты; 

• пишут новые слова 

изолированно и в 

контексте; 

• осуществляют рефлексию, 

определяя, чему они научи- 
лись 

 

Блок 8 Времена года и погода Учащиеся:  

Seasons and  • знакомятся с новыми 

словами, используют их 

при чте- 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4403/star

t/302449/ 

Months  нии и в речи;  

(8 часов)  • составляют устное 

высказывание о временах 

года с опо- 

 

Уроки 

57—64 

 рой на текст и отдельные 

высказывания; 

 

  • знакомятся с названиями 

месяцев и правилом их 

напи- 

 

  сания с заглавной буквы;  

  • ведут диалог-расспрос о 

том, когда родился 

собеседник, 

 

  его друзья и родные;  

  • находят слово, логически 

не соответствующее 

опреде- 

 

  ленному смысловому ряду;  

  • читают тексты с целью их 

частичного, полного или 

вы- 

 

  борочного понимания;  

  • повторяя английский 

алфавит, разучивают 

песенку 

 

  о нем;  

  • называют имена людей и 

свое имя по буквам; 

 

  • знакомятся с 

английскими названиями 

ряда стран; 

 

  • составляют высказывание 

о себе по аналогии с 

образ- 

 

  цом;  

  • разучивают рифмовку;  
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  • воспринимают на слух 

слова, словосочетания, 

фразы и не- большие 

тексты; 

• соблюдают нормы 

английского 

произношения при чтении 
вслух и в устной речи, 

корректно произносят 

предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей; 

• пишут новые слова 

изолированно и в 

контексте; 

• осуществляют 

рефлексию, определяя, 

чему они научи- лись; 

• выполняют проектную 

работу: письменный 

рассказ о себе для 

выставки «Я и мои друзья» 

•  

Каждый из восьми перечисленных тематических блоков (units) имеет одинаковую структуру    и 

состоит из следующих компонентов: 

• 7 занятий (steps) по учебнику: введение и закрепление нового материала, в том числе один урок 

повторения, на котором подводятся итоги, учащиеся видят результаты процесса обучения, при этом 

письменные задания учащиеся выполняют в рабочей тетради, которая является отдель- ным 

компонентом УМК; 

• одно дополнительное занятие. 
Четыре оставшиеся из планируемых 68 занятий предполагаются для проведения контрольных 

мероприятий в конце каждой четверти и общего повторения (general summing up) в конце года; одно из 

таких занятий можно посвятить обобщению самостоятельной работы учащихся в рамках проектной 

работы «Английский альбом» (English Album), которая будет вестись на протяжении нескольких лет.  

4 класс 

(68 часов) 

Тема Содержание тематического 

модуля 

 

Виды деятельности учащихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

Блок 1 Джон и его семья 

(родители, 

Учащиеся:  

Meet John сестра, кузина). • воспринимают на слух 

короткие тексты; 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3649/main/146

508 

Barker and Джон и его питомцы. • находят в прослушанном 

тексте запрашиваемую 

инфор- 

 

His Family Джон и спорт. мацию;  

(9 часов) Джон и иные виды 

деятель- 
• соблюдают нормы 

произношения 

английского языка при 

 

Уроки 1—

9 

ности. чтении вслух и в устной 

речи, корректно 

произносят пред- 

 

 Преференции Джона. ложения с точки зрения 

их ритмико-

интонационных осо- 

 

 Выражение категории 

обла- 

бенностей;  

 дания и ее отсутствия. • знакомятся с новой 

лексикой и используют 

ее в речи; 

 

 Ежедневные занятия 

людей 
• устанавливают 

соответствия между 

английскими и рус- 

 

  скими словосочетаниями 

в притяжательном 
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падеже; 

  • читают отдельные слова, 

словосочетания; 

 

  • устанавливают 

соответствия между 

произносимыми зву- 

 

  ками и 

транскрипционными 

знаками; 

 

  • читают и понимают 

небольшие тексты с 

различной глуби- 

 

  ной проникновения в их 

содержание: 

 

  а) с пониманием 

основного содержания; 

 

  б) с выборочным 

пониманием нужной или 

запрашиваемой 

 

  информации;  

  в) с полным пониманием 

текста; 

 

  • выделяют тему и 

основное содержание 

текста, выбирая 

 

  наиболее подходящее 

заглавие к нему; 

 

  • вычленяют новую 

лексику в текстах; 

 

Тема Содержание тематического 

модуля 

Виды деятельности 

учащихся 

 

  • устанавливают порядок 

следования частей 

прочитанного текста; 

• выявляют правильные 

утверждения по 

прочитанному тексту; 

• ведут диалоги 

этикетного характера, 

поддерживая разго- вор, 

запрашивая информацию; 

• ведут диалог-расспрос, 

касающийся того, что и 

где дела- ют люди; 

• рассказывают о себе, 

своих преференциях, 

обычных заня- тиях (с 

опорой); 

• рассказывают о членах 

семьи Баркер с опорой на 

словосо- четания; 

• расспрашивают друг 

друга о своих семьях; 

• разучивают рифмовки, 

стихи, поют песни; 

• пишут диктант; 

• читают сказку с 

одновременным ее 

прослушиванием; 

• оценивают свои 

результаты; 

• выполняют проектное 

задание 

 



Блок 2 My 

Day (9 

часов) 

Уроки 

10—18 

Повседневные занятия 

чле- нов семьи. 

Занятия спортом членов 

семьи. 

Занятия людей в момент 

речи. 

Типичные занятия 

людей в воскресный 

день. 

Типичное утро 

школьника. 

Учащиеся: 

• воспринимают на слух 

слова, словосочетания, 

короткие тексты, 

диалоги; 

• находят в прослушанном 

тексте запрашиваемую 

инфор- мацию; 

• соблюдают нормы 

произношения 

английского языка при 
чтении вслух и в устной 

речи, корректно 

произносят пред- 

ложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

осо- бенностей; 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/3672/start/152375

/ 

 Повседневные занятия 

в различные дни 

недели. Жилища 

британцев 

• работают в парах, ведут 

диалог-расспрос по поводу 
занятий в выходной день, 

в рабочие дни; 

• ведут диалог-расспрос о 

событиях, изображенных 
на картинках; 

• прослушивают и 

разыгрывают диалоги; 

• читают слова, соотнося 

произносимые звуки с 

транскрип- ционными 

знаками; 

• знакомятся с новыми 

словами и 

словосочетаниями, 
используют их в речи; 

• читают незнакомые 

слова по аналогии; 

• соединяют новые слова 

по ассоциации; 

• знакомятся с настоящим 

продолженным 

временем; 

• проводят сопоставление 

двух известных им 

настоящих 
грамматических времен; 

• описывают картинки, 

рассказывая о том, что 

происходит в момент речи; 

• делают логические 

выводы о структуре 

вопросительных 
предложений в present 

progressive; 

• прослушивают и 

разучивают рифмовки, 
поют песни; 

• составляют 

монологические 

высказывания о своем 

рабо- чем дне, о том, что 

делают в момент речи 

члены семьи, раз- личные 

люди (с опорой); 

• создают высказывания о 

выходных днях 

определенных людей (с 

опорой на зрительный 

 



ряд); 

• решают языковые 

головоломки; 

• читают тексты в рамках 

предложенной 

тематики; 

 

  • предлагают заглавия 

к прочитанным 

текстам и их час- тям; 

• знакомятся с 

возможными ответами 

на вопросы в present 
progressive; 

• правильно 

употребляют в речи 

глаголы в известных 

грам- матических 

временах; 

• пишут словарный 

диктант; 

• читают открытки; 

• оценивают свои 

результаты; 

• получают 

страноведческую 

информацию 
относительно Озерного 

края; 

• читают сказку с 

одновременным ее 

прослушиванием; 

• выполняют проектное 

задание 

 

Блок 3 At 

Home (9 

часов) 

Уроки 

19—27 

Повседневные домашние 

дела. 

Типичное жилище 

англича- нина. 

Квартира и комнаты. 

Строения на улице. 

Мебель 

Учащиеся: 

• воспринимают на 

слух слова, 

словосочетания и 

короткие тексты; 

• находят в 

прослушанном тексте 

запрашиваемую инфор- 
мацию; 

• соблюдают нормы 

произношения 

английского языка при 
чтении вслух и в 

устной речи, корректно 

произносят пред- 

ложения с точки зрения 

их ритмико-

интонационных осо- 

бенностей; 

• предлагают заглавие к 

прочитанному тексту; 

• определяют 

содержание текста по 

заголовку; 

• перефразируют 

предложения, 

используя личные 

место- имения в 

объектном падеже; 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/3607/start/ 

  • устанавливают 

соответствия между 

личными и притяжа- 
тельными 
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местоимениями; 

• читают незнакомые 

слова по аналогии со 

знакомыми; 

• вычленяют нужную 

информацию из 

прочитанного текста; 

• составляют вопросы, 

опираясь на ответы; 

• воспринимают на слух 

и правильно 

воспроизводят репли- 
ки из диалога; 

• знакомятся со 

средствами выражения 

понятия «Сколь- ко?»; 

• используют в речи 

грамматические 

времена present sim- ple 

и present progressive; 

• воспринимают на слух 

и правильно 

воспроизводят новые 
слова, используют их в 

речи; 

• составляют план 

высказывания и 

рассказывают о своем 
дне, доме, квартире, о 

квартире, доме иных 

людей; 

• устанавливают 

соответствие между 

названиями комнат и 

типичными для этих 

мест видами 

деятельности; 

• разучивают 

рифмовки, стихи, 

поют песни; 

• описывают 

тематические 

картинки; 

• заканчивают 

предложения, 

диалоги, письмо; 

• устанавливают 

соответствия между 

предлогами in и on 
и их русскими 

аналогами; 

• играют в языковые 

игры; 

• осуществляют диалог-

расспрос о предметах, 

находящих- ся в 

различных комнатах; 

• подбирают подписи к 

картинкам; 

• пишут новые слова, 

словосочетания и 

орфографический 
диктант; 

• читают сказку с 

одновременным ее 

прослушиванием; 
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  • выполняют 

проектные задания; 

• подводят итоги 

проделанной работы, 

оценивают свои ре- 
зультаты 

 

Блок 4 

I Go to 

School 

(9 часов) 

Уроки 

28—36 

Описание классной 

комнаты. Школьный 

день. 

Сборы в школу. 

Школьная столовая 

Учащиеся: 

• воспринимают на 

слух слова, 

словосочетания и 

короткие тексты; 

• находят в 

прослушанном тексте 

запрашиваемую инфор- 
мацию; 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/520/ 

  • соблюдают нормы 

произношения 

английского языка 

при 

 

  чтении вслух и в 

устной речи, корректно 

произносят пред- 

 

  ложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных осо- 

 

  бенностей;  

  • представляют общую 

информацию о своей 

школе; 

 

  • ведут диалог-расспрос 

о школе; 

 

  • описывают классную 

комнату; 

 

  • воспринимают на 

слух, читают и 

правильно 

воспроизво- 

 

  дят в речи новые 

лексические единицы; 

 

  • составляют 

высказывания на 

основе тематических 

карти- 

 

  нок;  

  • читают тексты с 

выделением 

основного содержания 

и за- 

 

  прашивают 

информацию; 

 

  • разучивают рифмовку, 

поют песню; 

 

  • заканчивают 

предложения, 

диалоги, 

разыгрывают по- 

 

  следние в парах;  

  • пишут новые слова, 

орфографический 

диктант, предло- 

 

  жения с новым 

грамматическим 

материалом; 

 



  • знакомятся с 

конструкцией there 

is/there are в утверди- 
тельных, 

отрицательных и 

вопросительных 

предложениях и 

используют ее в речи; 

• знакомятся с 

числительными от 20 

до 100 и используют их 

в речи; 

• знакомятся с тем, как 

можно назвать время 

по электрон- ным 

часам; 

• знакомятся с 

правилом 

использования слов 

some и any 
в английском языке; 

• составляют пары слов 

с антонимическими 
значениями; 

• получают 

элементарные сведения 

об английской системе 

образования; 

• читают сказку с ее 

одновременным 

прослушиванием; 

• отгадывают загадку 

на английском языке; 

• прогнозируют 

содержание текста по 

заголовку; 

• выполняют 

проектное задание; 

• подводят итоги 

проделанной работы, 

оценивают свои 
результаты 

 

Блок 5 

I Love Food 

(9 часов) 

Уроки 

37—45 

Напитки и еда. 

Трапезы. 

Завтрак дома. 

Традиции питания в 

Англии. В кафе. 

В школьной столовой. 

На кухне. 

Что у нас есть в 

холодильнике 

Учащиеся: 

• воспринимают на 

слух слова, 

словосочетания и 

короткие тексты; 

• воспринимают на 

слух и воспроизводят 

реплики из диа- логов; 

• находят в 

прослушанном тексте 

запрашиваемую инфор- 
мацию; 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/5987/start/270003/ 

 

  • соблюдают нормы 

произношения 

английского языка при 
чтении вслух и в устной 

речи, корректно 

произносят пред- 

ложения с точки зрения 

их ритмико-

интонационных осо- 

бенностей; 

• рассказывают о том, 

что происходит в 
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данный момент; 

• составляют диалоги-

расспросы на основе 

прочитанного или 

прослушанного текста; 

• составляют диалоги по 

картинкам, по образцу; 

• разыгрывают диалоги; 

• составляют вопросы с 

конструкцией there 

is/there are; 

• образуют сложные 

слова по модели 

соположения основ; 

• составляют правила 

поведения для 

учеников своей школы; 

• знакомятся с 

различными способами 

выражения вежли- вой 

просьбы; 

• знакомятся с 

образованием слов с 

помощью конверсии; 

• используют конверсивы 

в речи; 

• знакомятся с 

безличными 

предложениями, 

используют их в речи; 

• высказывают 

предположения, 

используя фразы I think, 
I don’t think; 

• знакомятся с 

конструкцией Would you 

like? и используют ее в 

речи, а также с ответами 

на подобные вопросы; 

• знакомятся с 

сокращенным 

вариантом конструкции 
I would like (I’d like) и 

используют ее в речи; 

• знакомятся с 

использованием в речи 

исчисляемого суще- 
ствительного potatoes, 

проводят сопоставление 

с его анало- гом в 

русском языке; 

  • читают отдельные 

словосочетания и 

предложения; 

• читают тексты, 

вычленяют основное 

содержание, предла- 
гают названия 

текстам; 

• подбирают 

заголовок к 

прочитанному 

тексту; 

• отвечают на вопросы 

по картинкам; 

• задают вопросы к 

подлежащему; 

 



• вычленяют слово, не 

соответствующее 

логическому ряду 
единиц; 

• составляют меню 

предполагаемого 

обеда, завтрака и т. 

д.; 

• вычленяют 

специфическую 

информацию из 

прочитанно- го текста; 

• заканчивают 

предложения, 

диалоги, совмещают 

фразы с картинками; 

• составляют названия 

блюд по 

распространенной 

словообра- зовательной 

модели; 

• учатся использовать 

этикетные формы 

предложения согла- 
сия и отказа и ведут 

этикетный диалог; 

• воспринимают на 

слух, читают и 

правильно употребля- 
ют новые лексические 

единицы, 

обозначающие еду и 

на- питки; 

• рассказывают о том, 

что обычно едят в 

разное время суток; 

• знакомятся с 

типичной едой и 

трапезами в 

Великобрита- нии; 

• повторяют 

грамматические 

времена present simple 

и present progressive и 

используют глаголы в 

этих временах в речи; 

• составляют и 

разыгрывают диалоги 

по образцу с опорой на 
меню; 

• разучивают 

рифмовки, стихи, 

поют песню; 

• составляют короткие 

сообщения о своей 

кухне, комнате, 
используя 

конструкцию there is / 

there are; 

• прогнозируют 

содержание сказки по 

ее заголовку; 
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  • читают сказку с 

одновременным ее 

прослушиванием; 

• пишут новые слова, 

словосочетания, 

орфографический дик- тант; 

• выполняют проектное 

задание; 

• подводят итоги 

проделанной работы, 

оценивают свои ре- зультаты 

 

Блок 6 

The 

Weather We 

Have 

(9 часов) 

Уроки 

46—54 

Погода в разных городах 

и в разное время года. 

Занятия людей и погода 

Учащиеся: 

• воспринимают на слух 

слова, словосочетания, 

фразы и короткие тексты; 

• воспринимают на слух 

небольшие диалоги и 

находят в них 

запрашиваемую 

информацию; 

• отвечают на вопросы с 

опорой на картинку по 

прослушан- ному 

аудиотексту; 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/507/ 

  • соблюдают нормы 

произношения 

английского языка при 

 

  чтении вслух и в устной 

речи, корректно произносят 

пред- 

 

  ложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

осо- 

 

  бенностей;  

  • сопоставляют и 

дифференцируют похожие 

по звучанию 

 

  сочетания I like/I would like 

и правильно используют 

их 

 

  в речи;  

  • используют в 

тренировочных заданиях 

и в речи прилага- 

 

  тельные в сравнительной 

степени; 

 

  • читают тексты, извлекая 

запрашиваемую 

информацию; 

 

  • подбирают заголовки к 

прочитанным текстам и 

подбира- 

 

  ют иллюстрации к 

текстам; 

 

  • знакомятся с 

грамматическим 

временем past simple (гла- 

 

  гол to be) и используют 

формы этого глагола в речи; 

 

  • разучивают 

четверостишие, 

рифмовки, песню; 

• дают описания погоды 

в разных местах (в 

настоящем и прошлом); 

• знакомятся с 

супплетивными 

 



формами степеней 
сравнения 

прилагательных good и 

bad; 

• знакомятся со 

способами 

образования 

превосходной степени 

английских 

прилагательных и 

используют их в речи; 

• сопоставляя факты 

языка, делают вывод о 

том, как в анг- лийском 

языке строятся 

вопросительные 

предложения 

с глаголом to be в 

прошедшем времени; 

• составляют вопросы к 

имеющимся ответам на 

основе прочи- танного 

текста; 

• знакомятся с 

деривационной 

моделью Noun + у = 

Adjective; 

• используют безличные 

предложения для 

описания погоды; 

• учатся использовать 

языковую догадку, 

определяют значе- ние 

новых слов, 

образованных с 

помощью 

словосложения; 

• используя образец, 

рассказывают о своих 

делах и о погоде 
накануне; 

• пишут слова, 

словосочетания, 

орфографический 

диктант; 

• читают сказку с 

одновременным ее 

прослушиванием; 

• выполняют проектное 

задание; 

• подводят итоги 

проделанной работы, 

оценивают свои ре- 
зультаты 

Блок 7 

At the 

Week- end 

(9 часов) 

Уроки 

55—63 

Поход в магазин. 

Путешествия по городам 

и странам. 

Погода. 

Прошлые выходные. 

Учащиеся: 

• воспринимают на 

слух слова, 

словосочетания, 

короткие тексты и 

диалоги; 

• находят в 

прослушанном тексте 

запрашиваемую инфор- 
мацию; 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3684/start/273104/ 



 Выходные дни в семье 

Бар- кер. 

Путешествие в Москву 

• определяют общую идею 

прослушанного текста; 

• соблюдают нормы 

произношения английского 

языка при чтении вслух и в 

устной речи, корректно 

произносят пред- ложения 

с точки зрения их ритмико-

интонационных осо- 

бенностей; 

• рассказывают о походе в 

магазин, используют 

конструк- цию there 

was/there were; 

• знакомятся с новым 

грамматическим временем 

past simple; 

• учатся произносить 

окончание -ed так 

называемых пра- вильных 

глаголов; 

• используют новое время в 

речи; 

• составляют рассказ о 

прошлом выходном дне; 

• читают текст с целью его 

общего понимания; 

• вычитывают из текста 

глаголы в прошедшем 

времени; 

• работают в парах, 

конструируя вопросы в 

прошедшем времени и 

отвечая на них; 

• составляют сообщения о 

том, что они делали/не 

делали в прошлом; 

• задают вопросы по 

тематической картинке и 

отвечают на них; 

• задают специальные 

вопросы в past simple и 

отвечают на них; 

• рассказывают о том, где 

герои заданий были в 

прошлом и что они делали 

там; 

• знакомятся с формами 

глагольных инфинитивов, 

исполь- зуют их в речи; 
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  • проводят сопоставление 

грамматических времен 

present simple и past simple; 

• знакомятся с 

грамматическим 

временем future simple 
и используют его в речи; 

• составляют высказывания 

о будущих событиях, о 

летних каникулах; 

• составляют (по образцу) 

сообщения о том, что 

собираются делать 

различные люди (с опорой 

на зрительный ряд); 

• делают умозаключения об 

образовании 

вопросительной формы 

оборота to be going to (с 

опорой на таблицу); 

• учатся давать краткие 

ответы на подобные 

вопросы; 

• читают отдельные слова, 

словосочетания, 

предложения; 

• читают и завершают 

короткие тексты, используя 

глаголы в соответствующем 

времени; 

• подбирают заголовки к 

прочитанному тексту; 

• читают тексты и 

вычленяют из них 

запрашиваемую ин- 
формацию; 

• вычитывают из текста 

предложения с оборотом to 

be go- ing to; 

• пишут слова, 

словосочетания, 

предложения, орфографи- 
ческий диктант; 

• выполняют проектное 

задание; 

• подводят итоги 

проделанной работы, 

оценивают свои ре- 
зультаты 
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Приложение 5 

к приказу директора от 31.08.2023г. №_____-о/д 

Рабочая программа воспитания 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» разработана: 

 на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 

учѐтом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года и Плана мероприятий 

по ее реализации в 2021-2025 гг., № 996-р и Плана мероприятий по еѐ реализации в 2021 — 2025 годах 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р);  

 на основе Федерального закона от 04.09.2022г №371-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации"  

 стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента Российской Федерации 

от 02.07.2021 № 400) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 "Об утверждении 

федеральной образовательной программы начального общего образования"(Зарегистрирован 13.07.2023 № 

74229) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 "Об утверждении 

федеральной образовательной программы основного общего образования"(Зарегистрирован 12.07.2023 № 

74223) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 "Об утверждении 

федеральной образовательной программы среднего общего образования" (Зарегистрирован 12.07.2023 № 

74228) 

 Письма Министерства просвещения Российской Федерации   от 18 июля 2022 года № АБ-1951/06 «Об 

актуализации примерной рабочей программы воспитания», в соответствии с примерной программой 

воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 23.06.2022г. № 3/22) 

 в соответствии со Стратегией развития образования Белгородской области «Доброжелательная школа», 

утвержденной постановлением правительства Белгородской области от 20.01.2020 г. №17-пп. 

  Федеральная рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) служит основой для разработки 

рабочей программы воспитания ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО. Программа воспитания основывается на 

единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с 

рабочими программами воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего 

профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности с целью 

достижения обучающимися личностных результатов образования, определѐнных ФГОС; 

 Разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления школой (в том числе советов 

обучающихся), советов родителей. 

Реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими 

участниками образовательных отношений, социальными  институтами воспитания. 

Предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе 

российских базовых конституционных норм и ценностей; 

Предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

       При разработке или обновлении рабочей программы воспитания еѐ содержание, за исключением целевого 

раздела, может изменяться в соответствии с особенностями образовательной организации: организационно-

правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью 

образовательной программы, в том числе предусматривающей углублѐнное изучение отдельных

 учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

 

Приложение — календарный план воспитательной работы.. 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие  работники  

общеобразовательной  организации, 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 общеобразовательной организации определяется содержанием 

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



Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в МБОУ «Новоборисовская СОШ им. Сырового А.В.» 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 мая 2015 г. № 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, укоренѐнный 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 общеобразовательной организации: 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. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими знаний норм, духовно-

нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, 

принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; достижение 

личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные 

результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают осознание ими российской 

гражданской идентичности, сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как 

особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учѐтом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 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, сопереживания, справедливости, 

коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и 

культурным традициям; 

 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 учѐтом 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 ьсамовыражение 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 

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 учѐтом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования установлены в соответствующих ФГОС.  

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в воспитании, 

развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена деятельность 

педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания обучающихся на 

основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые   ориентиры    результатов    воспитания    сформулированы на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального  общего образования 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и  любящий свою малую родину,   свой край, имеющий   представление о Родине — России, еѐ 

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 учѐтом 

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 учѐтом возможностей здоровья, занятия физкультурой и 



спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учѐтом 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, 

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 

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 

учѐтом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учѐтом 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 

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 (своѐ 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 учѐтом 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 учѐтом индивидуальных интересов, 

способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностях развития человека, 

природы и общества, 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 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своѐ 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, 

волонтѐрском 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 

учѐтом мировоззренческого, национального, конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своѐ 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 учѐтом 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 учѐтом российских традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство 

собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и безопасности, значение 

личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, 

режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), стремление к физическому совершенствованию, 

соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное   и   обоснованное   неприятие   вредных   привычек (курения,

 употребления алкоголя наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе и 

цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, психологического), 

состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного управления своим эмоциональным 

состоянием, развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных 

коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 



Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, их вклад в 

развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в доступных по 

возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости 

или наѐмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учѐтом 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 учѐтом 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 учѐтом 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 гуманитарнойобластях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Уклад школы удерживает ценности, принципы, нравственную культуру взаимоотношений, традиции 

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

отражающие самобытный облик общеобразовательной организации и еѐ репутацию в окружающем 

образовательном пространстве, социуме. 

Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется бережное 

отношение к Родине и природе. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным знанием окружающих 

людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к семейным традициям, 

почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. Практически все педагоги школы родились в 

нашем поселке, учились в этой школе, теперь преподают в ней. Знают особенности, бытовые условия жизни 

школьников, что способствует установлению доброжелательных и доверительных отношений. 

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных контактов, существует 

реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, что   стимулирует активность учащихся и 

учителей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста. 

Школа удалена от города, культурных Центров, но использует в воспитании цифровые  возможности, 

электронные образовательные платформы. 

         Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов самореализации  на основе 

освоения общечеловеческих ценностей, учитываем особенности сельской школы. 

          В процессе воспитывающей деятельности сотрудничаем с Домом культуры с.Беленькое, администрацией 

сельского поселения, КДН,ОМВД Борисовского района. С сентября 2022 в образовательной организации 

введена должность «Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

организациями». 



Значимые для воспитания всероссийские проекты и программы, в которых МБОУ «Новоборисовская СОШ 

имени Сырового А.В.» принимает участие: 

 Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых"; 

 Школьный театр; 

 Школьный краеведческий музей 

 С октября 2019 года  на базе школы функционирует Центр гуманитарного и естественно-научного 

образования «Точка роста». 

В школе функционируют Совет обучающихся школы, отряд Юнармейцев, отряд волонтеров, Дружина юных 

пожарных.  

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке 

и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в школе; 

 ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, 

которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями, позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности.       

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

 ключевые общешкольные дела; 

 коллективные разработка, планирование, проведение и анализ результатов ключевых дел и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

 создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных 

делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, 

секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

 явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, реализующего по отношению к 

детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую функции. 

2.2. Виды, формы и содержание деятельности 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

2.2.1 Основные (инвариантные) модули 

1. Модуль «Основные школьные дела» 

Основные школьные дела – это дела, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые 

общешкольные дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

 проводимые и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 

фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным событиям. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные со вступлением учащихся в детскую общественную 

организацию, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей. 

 церемонии награждения (по итогам четверти, года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 

Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  



 выбор и делегирование представителей классов в общешкольный совет министров, совет 

старшеклассников, ответственных за подготовку общешкольных дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми проведенных мероприятий. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в общешкольные дела школы в одной из возможных для них 

ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей 

и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и 

анализа общешкольных 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.  

 

2. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, куратор, наставник, тьютор 

и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

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

представителями. В реализации видов и форм деятельности педагогам важно ориентироваться на целевые 

приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных делах, оказание необходимой помощи детям 

в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися 

вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности), позволяющие, с одной стороны, вовлечь в них детей с 

самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, 

основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; однодневные и 

многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

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

школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), 

когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в 

которых дети фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом 

тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше 

узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 



 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в 

целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса. 

3 «Внеурочная деятельность» 

План организации внеурочной деятельности НОО 

в 2023-2024 учебном году 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Формы организации Название программы Класс 

1 2 3 4 

Количество часов 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Факультатив «Игровое ГТО»   1 1 

Внеурочные занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической тематики 

Объединения 

дополнительного 

образования 

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 

«Орлята России» 1 2 2 2 

Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

Объединения 

дополнительного 

образования 

«Мир на ладошке»  1  1 

«Веселый художник» 1    

«Этика: азбука добра»   1  

«Удивительное 

рукоделие» 

 1 1 1 

Школьный театр 

«Сказка» 

   1 

Коммуникативная деятельность 

(формирование функциональной 

грамотности) 

Объединения 

дополнительного 

образования 

 

«Функциональная 

грамотность» 

1 1 1 1 

Информационная культура факультатив 

 

 

«Информатика» 1 1 1 1 

Учение с увлечением! Объединения 

дополнительного 

образования 

«Занимательный 

английский» 

1    

Всего (по классам)   6 7 8 9 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 



 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые 

формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

4 Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 

жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность Совета министров, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.); 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

 через организацию системы распределяемых среди учеников класса ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функцию в классном 

коллективе. 

 

6 «Экскурсии, экспедиции, походы» 



Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к 

ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На 

экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, 

сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 экскурсии или походы, организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: 

в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные 

занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические и др. экспедиции, организуемые учителями и родителями для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь выдающихся личностей, произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и 

т.д.;  

 походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного образования и осуществляемые с 

обязательным привлечением школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет 

времени), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному 

проведению (распределение среди школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных 

должностей), коллективному анализу туристского путешествия. 

 

7. Модуль «Профориентация» 

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

профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации; 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – 

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных классных часов, направленных на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия района, дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных 

парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий; 

 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. 

 

8 Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  
 оформление интерьера школьных помещений, которое может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе и т.п.; 



 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование во дворе школы беседок, 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 

категорий, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, 

плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

9 Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  
 Управляющий совет школы, участвующий в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

 Совет Отцов, на заседаниях которого обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и 

способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, планируются мероприятия для обучающихся; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников; 

 родительский лекторий, на котором родители получают ценные рекомендации и советы от психолога, 

врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей. 

 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, Совете профилактики, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

10 Модуль «Профилактика негативных проявлений среди детей и подростков. Правовое просвещение» 

 Модуль «Безопасность образовательного процесса» реализуется через систему классных часов, общешкольных 

мероприятий, индивидуальные беседы. Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках 

данного модуля, представленный в и индивидуальных планах воспитательной работы. 

 

На групповом уровне:  
В образовательной организации используются следующие формы работы:  

− «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования толерантного отношения друг к 

другу, умения дружить, ценить дружбу;  

− Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения (коммуникативные умения), 

формирование умение высказывать свое мнение, отстаивать его, а также признавать свою неправоту в случае 

ошибки;  

− Реализация программ дополнительного образования направленных на формирование ценностного отношения 

к своему здоровью, расширение представления учащихся о здоровом образе жизни формировать потребность в 

соблюдении правил здорового образа жизни, о здоровом питании, необходимости употребления в пищу. 

продуктов, богатых витаминами, о рациональном питании. 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической 

направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной организации и в социокультурном 

окружении с педагогами, родителями, социальными партнѐрами (антинаркотические, антиалкогольные, против 

курения; безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных 

сетях, деструктивные молодѐжные, религиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного 

движения; безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; гражданская 

оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

 

На индивидуальном уровне:  
− Консультации, тренинги, беседы, диагностику.  



− Выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие личности и способствующие 

совершению им правонарушений.  

− Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, развитие познавательной и 

нравственно-эстетической и патриотической культуры, в формировании навыков самопознания, развитии 

коммуникативных и поведенческих навыков, навыков саморегуляции и др.  

− Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем.  

− Психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций характера, уровня 

познавательного развития, выявление интересов ребенка, уровня тревожности, особенности детско-

родительских отношений и др.  

− Организация психокоррекционной работы.  

− Оказание помощи в профессиональном самоопределении. 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами педагогического 

коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных 

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

 

11 модуль «Социальное партнѐрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнѐрства предусматривает: 

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

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные 

праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций 

воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с 

представителями организаций-партнѐров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни 

общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, страны; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с 

организациями-партнѐрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, 

позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

12 модуль «Отдых и оздоровление детей» 

Целью данного модуля является создание условий для обеспечения активного, интеллектуально и 

эмоционально насыщенного отдыха детей,   всестороннего развития личности ребѐнка. 

 

Задачи модуля:  

 Создать условия для эффективного оздоровления детей, содействовать сохранению и укреплению их 

здоровья, прививать навыки здорового образа жизни; 

 Раскрыть творческий потенциал детей; 

 Развивать эстетические, творческие и физические способности детей; 

 Формировать  навыки позитивного общения со сверстниками; 

 Приобщать ребят к традициям, культуре и истории родного края и России; 

 Формировать экологическую культуру личности детей; 

 Воспитывать уважительное отношение к труду. 

 

Программа организации отдыха и оздоровления детей в строится с учетом следующих принципов: 

 

1. Принцип гуманизации отношений: построение всех отношений на основе уважения и доверия к человеку, на 

стремлении привести его к успеху. Через идею гуманного подхода к ребенку, родителям, сотрудникам лагеря 

необходимо психологическое переосмысление всех основных компонентов педагогического процесса. 

2. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным особенностям учащихся и типу 

ведущей деятельности: результатом деятельности воспитательного характера во время отдыха и оздоровления 

обучающихся в МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» является сотрудничество ребенка и 

взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью. 

3. Принцип демократичности: участие всех детей и подростков в программе  развития творческих 

способностей. 

4. Принцип  дифференциации  воспитания: дифференциация в рамках отдыха и оздоровления предполагает: 

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с индивидуально-психологическими 

особенностями детей; 

- создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в рамках смены (дня); 



- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

- активное участие детей во всех видах деятельности. 

 

Формы организации отдыха и оздоровления: 
 

Форма Период Ответственный 

1.Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Солнышко» 

Июнь-июль  Заместитель директора 

Колмыкова К.С. 

Педагог-психолог Симоненко 

М.В. 

2. Лагерь труда и 

отдыха «Ритм» 

Июнь-июль Заместитель директора 

Колмыкова К.С. 

Педагог-психолог Симоненко 

М.В. 

3. Трудоустройство Июнь-август, 

в течение года 

Заместитель директора 

Колмыкова К.С. 

 

В приоритетном порядке обеспечивается отдых опекаемых детей, детей из приемных, малообеспеченных и 

многодетных  семей.  

  Содержание, формы и методы работы лагеря определяются педагогическим коллективом школы, исходя из 

основных принципов деятельности: демократии и гуманности; единства воспитательной и оздоровительной 

работы; развития национальных культурно-исторических традиций; инициативы и самостоятельности; учѐта 

интересов, возрастных особенностей детей и подростков.  

 

2.2.2 Дополнительные (вариативные) модули 

1. Дополнительное образование  

Центр образования естественно-научной и гуманитарной направленностей  «Точка роста» 
Дополнительное образование с октября 2019 года в школе осуществляется через Центр образования 

естественно-научной и гуманитарной направленностей «Точка роста». Центр создан в рамках федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Он призван обеспечить повышение 

охвата обучающихся программами основного общего и дополнительного образования естественно-научной и 

технологической направленностей с использованием современного оборудования. 

Центры «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций сельской местности и малых городов 

создаются для формирования условий для повышения качества общего образования, в том числе за счет 

обновления учебных помещений, приобретения современного оборудования, повышения квалификации 

педагогических работников и расширения практического содержания реализуемых образовательных программ. 

Центр «Точка роста» является частью образовательной среды общеобразовательной организации, на базе 

которой осуществляется: 

 преподавание учебных предметов из предметных областей «Естественно-научные предметы», 

«Естественные науки», «Обществознание и естествознание», «Математика и информатика», «Технология»; 

 внеурочная деятельность для поддержки изучения предметов естественно-научной и технологической 

направленностей; 

 дополнительное образование детей по программам естественнонаучной и технической направленностей; 

 проведение внеклассных мероприятий для обучающихся; 

 организация образовательных мероприятий, в том числе в дистанционном формате с участием 

обучающихся из других образовательных организаций. 

Центры «Точка роста» создаются при поддержке Министерства просвещения Российской 

Федерации: https://edu.gov.ru/ 

Информация о национальном проекте «Образование» на сайте Министерства просвещения Российской 

Федерации: https://edu.gov.ru/national-project/ 

            На базе Центра реализуется 4 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих   программ: 

№ 

п/п 

Программа Направленность 

1 «3D-моделирование» технологическая 

2 «Весѐлый объектив» технологическая 

3 «Военно-патриотический 

клуб «Русские Витязи» 

Спортивно-оздоровительная 

4 «Шахматы» Спортивно-оздоровительная 

Детские общественные объединения 

Российское движение детей и молодѐжи «Движение первых» - общероссийская общественно-государственная 

детско-молодѐжная организация, созданная и действующая в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 

2022 года № 261-ФЗ «О российском движении детей и молодежи». 

https://shkolanovoborisovskayabelenkoe-r31.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam-i-uchenikam/novosti/?filter%5B189%5D%5BName%5D=&filter%5B189%5D%5BTypeNews%5D%5B%5D=1&filter%5B189%5D%5BCategory%5D=
https://edu.gov.ru/national-project


Образовано Учредительным собранием 20 июля 2022 года.  

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи - это единое движение, 

создающееся совместно с детьми. Движение сплотило все детские организации, движения и объединения в 

стране, охватило наибольшее количество детей и подростков, даѐт им огромную поддержку. В Движении 

каждый найдет для себя полезное и интересное дело, сможет раскрыть свой потенциал в многогранной палитре 

возможностей. 

Цель Движения - подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, включая формирование их 

мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей, а также развитие у 

детей и молодежи общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и 

уважения к Отечеству. 

Задачи Движения: 

- содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи; 

- содействие воспитанию детей, их профессиональной ориентации, организации досуга детей и молодежи; 

- создание равных возможностей для всестороннего развития и самореализации детей и молодежи. 

Особенности Движения: 

Новая организация (РДДМ) создается как эволюция существующих детских организаций. Действующие 

детские объединения (РДШ, Юнармия, Большая Перемена, СПО ФДО и др.) достойно выполняют свою работу. 

 

Направления Движения: 

1. Образование и знания «УЧИСЬ И ПОЗНАВАЙ!» 

2. Наука и технологии «ДЕРЗАЙ И ОТКРЫВАЙ!» 

3. Труд, профессия и своѐ дело «НАЙДИ ПРИЗВАНИЕ!» 

4. Культура и искусство «СОЗДАВАЙ И ВДОХНОВЛЯЙ!» 

5. Волонтѐрство и добровольчество «БЛАГО ТВОРИ!»Хочу такой сайт 

6. Патриотизм и историческая память «СЛУЖИ ОТЕЧЕСТВУ!» 

7. Спорт «ДОСТИГАЙ И ПОБЕЖДАЙ!» 

8. Здоровый образ жизни «БУДЬ ЗДОРОВ!» 

9. Медиа и коммуникации «РАССКАЖИ О ГЛАВНОМ!» 

10. Дипломатия и международные отношения «УМЕЙ ДРУЖИТЬ!» 

11. Экология и охрана природы «БЕРЕГИ ПЛАНЕТУ!» 

12. Туризм и путешествия «ОТКРЫВАЙ СТРАНУ!» 

 

Миссия Движения: 

БЫТЬ С РОССИЕЙ, БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ, БЫТЬ ВМЕСТЕ, БЫТЬ В ДВИЖЕНИИ, БЫТЬ ПЕРВЫМ! 

 

Школьный спортивный клуб «Лидер» 

 

Зарегистрирован Школьный спортивный клуб «Лидер» - общественная организация учителей, родителей и 

учащихся. Основными функциями школьного спортивного клуба являются: 

 обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно-спортивных мероприятий с 

учащимися; 

 организация постоянно действующих спортивных секций; 

 проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч между классами и другими 

школами; 

 проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта 

Волонтѐрский отряд  

В школе действует  волонтерское движение. Это участие школьников в социально значимой деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения. Волонтерство позволяет проявить такие качества, как 

внимание, забота, милосердие, доброта, помогает развивать коммуникативную культуру, умение общаться, 

сопереживать. 

В школе действует волонтерский отряд «Русские Витязи», штаб волонтеров 

        Воспитательный потенциал реализуется: 

 на внешкольном уровне: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым жителям поселка, 

экологические десанты в природу, акции по поздравлению пожилых людей с праздниками, благотворительные 

акции, акция  «Бессмертный полк» 9 мая и др. 

 на школьном уровне: проведение благотворительных ярмарок с оказанием помощи нуждающимся детям, 

Весенняя, Трудовые операции и экологические десанты и др. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 



Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Все педагоги — специалисты с большим 

опытом педагогической деятельности. Профессионализм педагогических и управленческих кадров имеет 

решающую роль в достижении  главного результата – качественного и результативного  воспитания. 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогов в 

сфере  воспитания, организацию научно-методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом 

планируемых потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов интересов. Так 

классные руководители (100%) прошли обучение по программе повышения квалификации «Организация 

работы классного руководителя в ОО для осуществления профессиональной деятельности в сфере образования 

по профилю «Классный руководитель». 

Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

 курсы повышения квалификации; 

 регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-практических конференциях; 

 изучение научно-методической литературы; 

 знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 

Ведется работа школьного методического объединения классных руководителей. 

Кадровый  состав школы: директор школы, заместители директора, советник директора по воспитательной 

работе, классные руководители (11 человек), педагоги – предметники (13 человек),старший вожатый, советник 

директора по воспитанию и взаимодействию  с детскими общественными объединениями, педагог-

библиотекарь. 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 
Школьные нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной деятельности   

Устав школы 

Локальные акты: 

 Положение о Совете обучающихся 

 Положение о методическом объединении классных руководителей 

 Положение о Совете родителей 

 Положение о внеурочной деятельности 

 Положение о спортивном клубе 

 Положение о классном руководстве 

 Положение об ученическом самоуправлении 

 Положение о предупреждении правонарушений среди обучающихся 

 Положение о Совете  профилактики 

 Положение по использованию и включению в процесс обучения и воспитания государственных символов 

РФ. 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями 

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 учѐтом 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 ребѐнка 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 приѐмов, 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 проявления активной жизненной 

 позиции обучающихся 

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности       обучающихся 

призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

https://www.google.com/url?q=http://5schooloren.ucoz.ru/dok/ustav.doc&sa=D&source=editors&ust=1662310968062872&usg=AOvVaw2wUtSesj2jz0rah9IIpB6F
https://www.google.com/url?q=http://5schooloren.ucoz.ru/svedenia/polozhenija.rar&sa=D&source=editors&ust=1662310968063259&usg=AOvVaw38lpwH08r4ocSDay09XmXf


инициативность; максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Поощрения 

выносятся за достижения в области творческой, интеллектуальной, общественной и спортивной деятельности. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 

строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении через  сайт 

школы, социальные сети) проведение награждений на еженедельной общешкольной линейке); 

 соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, выработанной и 

существующей в укладе школы (вручение благодарностей, грамот, дипломов, поощрительных подарков 

производится в торжественной обстановке, на праздничных мероприятиях, возможно в присутствии 

родительской общественности, педагогов-наставников награждаемых); 

 прозрачности правил поощрения, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных наград, и 

коллективных дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не 

получившими ее); 

 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), сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее 

действие системы поощрения). 

В школе применяются следующие формы поощрения: 

 похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

 похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

 награждение благодарностями за активное участие в волонтерских и др. акциях; 

 награждение грамотами за победу или призовое место с указанием уровня достижений обучающихся в 

конкурсах рисунков, плакатов, исследовательских работ, проектов, спортивных  соревнованиях и т.п. 

 награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными письмами за 

хорошее воспитание детей и оказанную поддержку в проведении школьных дел. 

Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в том числе из родительского 

сообщества), их статус, акции, деятельность соответствуют укладу школы, цели, задачам, традициям 

воспитания, могут согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание деструктивного 

воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

Всеми обучающимися школы ведется портфолио. Обучающиеся собирают (накапливают) артефакты, 

фиксирующие и символизирующие их достижения, личностные или достижения в группе, участие в 

деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ, участвовавших в 

конкурсах и т.д.) и подкрепляют их в информационную систему образовательных услуг «Виртуальная школа» в 

раздел «Портфолио ученика». 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в соответствии с планируемыми 

результатами воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения, с привлечением 

(при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется ежегодно по выбранным 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения.  

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

школьников каждого класса.  

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.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

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. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

 качеством профориентационной работы школы; 

 качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных проблем, 

над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

 

  



Приложение 6 

к приказу директора от 31.08.2023г. №_____-о/д 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН,  

обеспечивающий реализацию федерального государственного  

образовательного стандарта второго поколения  

начального общего образования (3-4 классы)  

муниципального бюджетного образовательного учреждения  

«Новоборисовская средняя общеобразовательная  

школа имени Сырового А. В.»на 2023-2024 учебный год 

 
Пояснительная записка к учебному плану 

МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» 

 

1. Общие положения 
Учебный план МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» на 2023-2024 

учебный год обеспечивает реализацию основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения, определяет 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных предметных областей, 

учебных предметов и курсов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса по классам и годам обучения, минимальный и максимальный 

объѐмы обязательной нагрузки обучающихся. 

Учебный план МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» составлен на 

основе федерального учебного плана НОО вариант 3 (приказ Минпросвещения от 

18.05.2023г. №372). 

 

Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность руководящих и 

педагогических работников в части реализации учебных предметов, инструктивно- и 

информационно-методические письма Министерства образования и науки Российской 

федерации, департамента образования Белгородской области 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 115..  

4. ФООП НОО  (приказ Минпросвещения от 18.05.2023г. №372). 

5. Приказ Минпросвещения России от 21.09.2022 N 858 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

установления предельного срока использования исключенных учебников" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 01.11.2022 N 70799).  

6. Перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию 

в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

https://buildingclub.ru/sp-2-4-3648-20/
https://buildingclub.ru/sp-2-4-3648-20/


функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания", утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 6 сентября 2022 года № 804.  

7. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (http://www.edu.ru/db/portal/obschee/).  

 

Региональный уровень  
1. Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об образовании в Белгородской 

области».  

 

Уровень общеобразовательного учреждения  
1. Устав МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.»;  

2. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.»;  

3. Локальные акты МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.». 

 

Общая характеристика учебного плана НОО 

Учебный план общеобразовательного учреждения, реализующий основную 

образовательную программу начального общего образования (далее - учебный план) в 

соответствии с требованиями ФГОС второго поколения, является организационным 

механизмом реализации ООП и достижения планируемых образовательных результатов, 

определяет состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения), максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся. 

Учебный план для III - IV классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ начального общего образования.  

Продолжительность учебного года: III - IV классы - не менее 34 учебных недель.  

Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

При составлении учебного плана учтены все требования Федерального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений. Максимальная нагрузка учащихся не 

превышает количества учебных часов в части Федерального компонента (СП 2.4.3648-20). 

Все учебные предметы обеспечены программно-методическими материалами на весь 

курс обучения в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2023-2024 учебный год. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию общеобразовательных учреждениях (организациях), 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и может быть 

использована: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные. 

Особенности обязательной части базисного учебного плана 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 



 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» обязательная часть 

учебного плана 3-4 классов реализуется через учебно-методический комплекс «Школа 

России» под редакцией А. А. Плешакова. Принципами построения УМК «Школа России» 

являются: приоритет воспитания в образовательном процессе, личностно-ориентированный 

и деятельностный характер обучения. Все предметы, включая и предметы эстетического 

цикла, работают на общий результат, формируя у ребенка единую современную картину 

мира и развивая умение учиться. 

Особенности части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную 

часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

может быть использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся. 

 Таким образом, недельная нагрузка в 3 - 4 классах – 23 часа. 

 

Учебный план (недельный), 

обеспечивающий реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения начального общего образования 

МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А. В.»   

на 2023-2024 учебный год  

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов Всего 

3 

класс 

4 

класс Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 10 

Литературное 

чтение 

4 3 6 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 1 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

0,5 0,5 1 

 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 8 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 4 



Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных культур и 

светской этики. 

Основы православной 

культуры 

 1 1 

Искусство Музыка 1 1 2 

Изобразительное 

искусство 

1 1 2 

Технология Технология 1 1 2 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

2 2 4 

Итого 23 23 46 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

23 23 46 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 
 Порядок организации и проведение промежуточной годовой аттестации регламентируется Положением 

о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.». 

 В 1-м классе промежуточная аттестация не проводится. Промежуточная аттестация обучающихся 

проводится начиная со 2-го 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. 

По итогам промежуточной аттестации обучающемуся выставляется промежуточная оценка, которая фиксирует 

достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий. По учебным предметам 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика» промежуточная оценка выставляется с учетом степени 

значимости отметок за тематические проверочные работы. 

Промежуточная оценка является основанием для перевода обучающихся в следующий класс. 

Формы промежуточной аттестации для учебных предметов представлены в таблице: 

Предметы, курсы, 

модули 
Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 3–4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результатов 

выполнения тематических проверочных работ, зафиксированных в 

классном журнале, с учетом степени значимости отметок за тематические 

проверочные работы 

Литературное чтение 

  

3–4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результатов 

выполнения тематических проверочных работ, зафиксированных в 

классном журнале, с учетом степени значимости отметок за тематические 

проверочные работы 

Иностранный язык 

(английский) 

3–4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результатов 

выполнения тематических проверочных работ 

Математика 

3–4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результатов 

выполнения тематических проверочных работ, зафиксированных в 

классном журнале, с учетом степени значимости отметок за тематические 

проверочные работы 

Окружающий мир 
3–4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результатов 

выполнения тематических проверочных работ 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результатов 

выполнения тематических проверочных работ 

Изобразительное 

искусство 

3–4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результатов 

выполнения тематических проверочных работ 



Музыка 
3–4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результатов 

выполнения тематических проверочных работ 

Технология 
3-4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результатов 

выполнения тематических проверочных работ 

Физическая культура 
3–4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результатов 

выполнения нормативов. 

 
 

  



Приложение 7 

к приказу директора от 31.08.2023г. №_____-о/д 
 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен в 

соответствиис Законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО 

(п.19.10.1), ФОП НОО. 
 

Годовой календарный учебный график НОО 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Новоборисовская средняя общеобразовательная  

школа имени Сырового А. В.»  

на 2023-2024 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года вМБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А. В.» 

Учебный год:  

- начало учебного года: 01.09.2023 г. 

- окончание учебного года 24.05.2024 г. 

Продолжительность учебного года: 

- в I-м классе – 33 недели, последний день занятий – 20.05.2024 г.  

- во II – IV классах – 34 недели, последний день занятий – 24.05.2024 г. 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

 

III- IV классы  

 

Четверти 

 (полугодия) 

Дата Продолжительность  

четверти (количество 

учебных недель, дней) 
Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 недель 

2 четверть 07.11.2023 29.12.2023 8 недель 

3 четверть 09.01.2024 22.03.2024 11 недель 

4 четверть 01.04.2024 24.05.2024 7 недель 

Всего:   34 недели 

 

 

3. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

Каникулы Дата Продолжительность  

Каникул в днях 
Начало каникулы Окончание каникулы 

осенние 28.10.2023 06.11.2023 10 дней 

зимние 30.12.2023 08.01.2024 10 дней 

весенние 23.03.2024 31.03.2024 9 дней 

всего:   29 дней 

дополнительные 

каникулы  

для I классов 

10.02.2024 18.02.2024 9 дней 

всего: 

(для I классов) 

  38 дней 

летние  25.05.2024 31.08.2025 99 дней 

 

4. Режим работы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения определяется в 

строгом соответствии с Уставом ОУ 

4.1. 1-11 классы обучаются в режиме 5-дневной недели. 

4.2. Начало занятий: в 8 ч. 00 мин в соответствии с п. 3.4.15 СанПиН 2.4.3648-20. 

4.3. Продолжительность занятий:  

по 40 минут в соответствии с п. 3.4.16 СанПиН 2.4.3648-20. 

4.4. Учебные занятияв МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» ведутся в первую смену в 

соответствии с п. 3.4.16 СанПиН 2.4.3648-20. 

4.5. Перерыв между последним уроком и началом занятий в объединениях дополнительного образования и 
внеурочной деятельностью устанавливается не менее 30 минут (п. 3.4.16 СанПиН 2.4.3648-20). 

5. Организация промежуточной годовой аттестации с аттестационными испытаниями. 



6. Порядок организации и проведение промежуточной годовой аттестации регламентируется Положением 

о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.». 

В 1-м классе промежуточная аттестация не проводится. Промежуточная аттестация обучающихся проводится 

начиная со 2-го 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. 

По итогам промежуточной аттестации обучающемуся выставляется промежуточная оценка, которая фиксирует 

достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий. По учебным предметам 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика» промежуточная оценка выставляется с учетом степени 

значимости отметок за тематические проверочные работы. 

Промежуточная оценка является основанием для перевода обучающихся в следующий класс. 

Формы промежуточной аттестации для учебных предметов представлены в таблице: 

Предметы, курсы, 

модули 
Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 3–4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результатов 

выполнения тематических проверочных работ, зафиксированных в 

классном журнале, с учетом степени значимости отметок за тематические 

проверочные работы 

Литературное чтение 

  

3–4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результатов 

выполнения тематических проверочных работ, зафиксированных в 

классном журнале, с учетом степени значимости отметок за тематические 

проверочные работы 

Иностранный язык 

(английский) 

3–4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результатов 

выполнения тематических проверочных работ 

Математика 

3–4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результатов 

выполнения тематических проверочных работ, зафиксированных в 

классном журнале, с учетом степени значимости отметок за тематические 

проверочные работы 

Окружающий мир 
3–4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результатов 

выполнения тематических проверочных работ 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результатов 

выполнения тематических проверочных работ 

Изобразительное 

искусство 

3–4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результатов 

выполнения тематических проверочных работ 

Музыка 
3–4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результатов 

выполнения тематических проверочных работ 

Технология 
3-4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результатов 

выполнения тематических проверочных работ 

Физическая культура 
3–4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результатов 

выполнения нормативов. 

 
 

  



Приложение 8 

к приказу директора от 31.08.2023г. №_____-о/д 

План внеурочной деятельности 
1. Пояснительная записка 

1.1. Внеурочная деятельность является обязательным компонентом основной образовательной программы 

образовательной организации. 

Внеурочная деятельность НОО в МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» в 2023-2024 учебном 

году  организуется в соответствии со следующими нормативными документами и методическими 

рекомендациями: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства просвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов Министерства 

просвещения России от 18.07.2022 N 569, от 08.11.2022 № 955).  

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

федеральной образовательной  программы начального общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 13.07.2023, №74229). 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 05.07.2022 №ТВ1290/03 «О направлении методических 

рекомендаций по организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования». 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 15.08.2022 № 03- 1190 «О направлении методических 

рекомендаций» (по реализации цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном»). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей  и молодежи». 

 Устав МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.»; 

 ООП НОО МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.»; 

 Протокол решения Совета школы от 30.08.2023 № 1, протокол заседания Совета родителей от 

30.08.2023 № 1 

 Положение «О внеурочной деятельности» МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.», 

утвержденное приказом от 31.08.2023 г. №236 (протокол педагогического совета школы от 30.08.2023 г.  №15).  

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и 

познавательных интересов. План внеурочной деятельности формируется МБОУ «Новоборисовская СОШ имени 

Сырового А.В.»  с учетом предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления 

и содержания учебных курсов.  

При организации внеурочной деятельности реализуется модель плана с преобладанием учебно- 

познавательной деятельности. 

 Цель организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования - создание 

условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого обучающегося в свободное от учебы время. 

 План внеурочной деятельности сформирован образовательной организацией с учетом предоставления 

права участникам образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов. 

1.2.  Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в разновозрастной 

школьной среде; 

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного образа жизни; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и проектно-

исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обеспечивающих 

успешность участия в коллективном труде: 

- умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление 

умений командной работы; 

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования: 

 Планируемые результаты освоения ООП НОО в соответствии с ФООП НОО в МБОУ «Новоборисовская 

СОШ имени Сырового А.В.» соответствуют современным целям начального общего образования, 



представленным во ФГОС НОО как система личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающегося.  

 Личностные результаты освоения ООП НОО в соответствии с ФООП НОО в МБОУ «Новоборисовская 

СОШ имени Сырового А.В.»  достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности школы 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 сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность изучения 

учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и саморазвитию.  

1.3. С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на всех уровнях 

образования часы внеурочной деятельности реализуются через учебно-познавательную       деятельность, в 

которой наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию 

функциональной грамотности: 

- занятия по углубленному изучению отдельных учебных предметов; 

- занятия по формированию функциональной грамотности. 

1.4.  Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего школьника с 

учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в деятельностных 

формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики.  

 При выборе направлений и отборе содержания обучения образовательная организация учитывала: 

- особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, особенности 

контингента, кадровый  состав); 

- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудности их учебной 

деятельности; 

- возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их 

содержательная связь с урочной деятельностью; 

- особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, национальные и 

культурные особенности региона, где находится образовательная организация. организации, обладающие 

необходимыми ресурсами. 

1.5. При выборе  направлений внеурочной деятельности и их содержательного наполнения образовательная 

организация ориентировалась, прежде всего, на свои особенности  функционирования, психолого-

педагогические характеристики обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности обучения. 

  К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации активное участие принимают  

родители, как законные участники образовательных отношений.  

1.6.  План внеурочной деятельности определяет формы организации и объѐм внеурочной деятельности для 

обучающихся при освоении ими программы НОО с учѐтом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей), возможностей школы. Общий объем 

внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю (до 1320 часов на уровне НОО за 4 года обучения).  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не менее 30 минут. 

1.7. Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном». 

1.7.1. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей родине – России, населяющим 

ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о 

важном направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

1.7.2. Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с обучающимися. 

Основные темы занятий связаны 

с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и пониманием 

сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим 

и ответственным отношением к собственным поступкам. 

2. Направления  и цели внеурочной деятельности   
2.1.  Предусмотренные на внеурочную деятельность часы распределены следующим образом: 

Инвариантная часть: 

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). 

Вариативная часть: 

• На занятия, связанныес  потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных 

учебных предметов на углубленном уровне, проектно- исследовательской деятельности, исторического 

просвещения); 



• На занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии (в том числе организация занятий в школьных театрах, школьных музеях, школьных 

спортивных клубах). 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на всех уровнях 

образования часы внеурочной деятельности использованы через реализацию плана внеурочной деятельности с 

преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по обеспечению их благополучия в 

пространстве школы. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе на 33 учебные недели, во 2 – 4 классах – на 

34 учебные недели. 

2.2. Направления внеурочной деятельности 
2.2.1. Внеурочные занятия патриотической нравственной и экологической направленности направлены на 

развитие ценностного отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. 

2.2.2. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена  на физическое развитие школьника, 

углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного 

образа жизни. 

2.2.3. Коммуникативная деятельность  направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

2.2.4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется, как система разнообразных 

творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности к импровизации, драматизации, 

выразительному чтению, а также  становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

2.2.5. Информационная культура предполагает  учебные курсы в рамках внеурочной деятельности, 

которые формируют представления  младших школьников о разнообразных  современных информационных 

средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

2.2.6. «Учение с увлечением!» - включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда учитель 

непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных предметов. 

2.2.7. «Орлята России» предполагает формирование у ребѐнка младшего школьного возраста 

социальноценностных знаний, отношений и опыта позитивного преобразования социального на основе 

российских базовых национальных ценностей, предыдущими поколениями, воспитание культуры общения, 

воспитание любви к своему Отечеству, его истории, культуре, природе, развитие ответственности. 

3. Формы организации внеурочной деятельности 

3.1. Выбор  форм организации  внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям: 
- целесообразность использования данной формы для решения  поставленных задач конкретного 

направления;  

- преобладание  практико-ориентированных  форм,  обеспечивающих непосредственное активное участие 

обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

- учет специфики  коммуникативной  деятельности, которая сопровождает то или иное направление  

внеучебной деятельности; 

- использование  форм  организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

3.2. Формы организации внеурочной деятельности педагоги школы определяют самостоятельно (п. 27.8 ФОП 

НОО). Формы ВД отличаются от урочных и предусматривают активность и самостоятельность учащихся, 

сочетая индивидуальную и групповую работу, проектную и исследовательскую деятельность. 

3.3. Формами организации внеурочной деятельности (п.27.9 ФОП НОО) могут быть следующие: 

 учебные курсы и факультативы; 

 художественные, музыкальные и спортивные студии; 

 соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; 

 общественно полезные практики и другие. 

3.4. К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность может проходить не только в 

помещении образовательной организации, но и на территории другого учреждения (организации), 

участвующего во внеурочной  деятельности.  

Это может быть, например, спортивный комплекс, музей, театр и др. 

 При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации в этой работе 

могут принимать участие все педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, 

учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, 

библиотекарь и др.). 

3.5.Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания условий 

для развития творческих интересов детей, включения их в художественную,  техническую, спортивную и 

другую деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного образования строится 

на использовании единых форм организации. 

3.6.Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, основной учитель, ведущий 

класс начальной школы и заместитель директора. 

4. Принципы организации внеурочной деятельности.  



4.1. Организуя внеурочную деятельность школьников, педагогу рекомендуется придерживаться следующих 

принципов: 

- интерес; 

- сотрудничество; 

- доверие.  

- неназидательность.  

4.2. Часы внеурочной деятельности  выделяются: 

- на занятия школьников в социально ориентированных объединениях: 

экологических, волонтерских, трудовых и т.п.; 

- на занятия школьников с педагогами, сопровождающими  деятельность детских общественных объединений и 

органов ученического самоуправления; 

- на занятия школьников с педагогами, сопровождающими их проектно-исследовательскую деятельность; 

- на занятия школьников в рамках циклов специально организованных внеурочных занятий, посвященных 

актуальным социальным, нравственным проблемам современного мира; 

- на профориентационные занятия школьников; 

- на занятия школьников в творческих объединениях: музыкальных, хоровых, театральных, художественных, 

журналистских и т.п.; 

- на занятия школьников по углубленному изучению отдельных учебных предметов; 

- занятия школьников по формированию их функциональной грамотности; 

- на дополнительные занятия школьников, испытывающих затруднения в освоении учебной программы; 

- на дополнительные занятия школьников, испытывающих трудности в освоении языка преподавания; 

- на специальные занятия школьников, испытывающих затруднения в социальной коммуникации, как в среде 

сверстников, так и в обществе в 

целом; 

- на специальные занятия школьников с ограниченными возможностями здоровья; 

- на занятия школьников в спортивных и туристских секциях и клубах, организацию турниров, соревнований, 

походов, экскурсий, слетов, оздоровительных мероприятий и т.п. 

5. Основные направления внеурочной деятельности 

5.1. Внеурочные занятия патриотической нравственной и экологической направленности 

представлено следующими объединениями дополнительного образования: 

«Разговоры о важном» 

Цель: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через изучение центральных тем 

– патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, нравственность, экология. 

Форма организации: кружок /беседа, разговор/. 

«Орлята России» 

Цель: создание условий воспитания социально ответственной личности учащихся начальной школы 

общеобразовательных организаций. 

Проводится с целью удовлетворения потребностей младших школьников в социальной активности, 

поддержания и развития интереса к учебным и внеурочным видам деятельности, обеспечивая преемственность 

с Российским движением школьников. 

Форма организации: кружок /беседа, разговор/игра. 

5.2. Спортивно-оздоровительная деятельность представлено факультативом «Игровое ГТО» для 

обучающихся 3-4 классов по 1 часу в неделю. В период младшего школьного возраста у ребенка закладываются 

основные навыки по формированию здорового образа жизни. 

Данное направление ориентировано на формирование позиции признания ребенком ценности здоровья, чувства 

ответственности за его сохранение и укрепление.  

Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление здоровья обучающихся, воспитание 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

5.3.Коммуникативная деятельность  (формирование функциональной грамотности)  представлено 

объединением  «Функциональная грамотность» 

Основной целью данного направления является развитие способности обучающихся применять приобретѐнные 

знания, умения и навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи 

обучения с жизнью). 

5.4. Художественно-эстетическая творческая деятельность представлена объединениями дополнительного 

образования «Мир на ладошке», «Школьный театр «Сказка» и «Этика: азбука добра», «Удивительное 

рукоделие», «_____»  целью которых является раскрытие новых способностей обучающихся в области 

творчества. Педагоги дополнительного образования осуществляет свою работу в форме групповых, 

индивидуальных, игровых занятий, бесед, экскурсий, конкурсов, выставок. Данное направление ориентировано 

на воспитание у обучающихся способности к эстетическому самоопределению  через художественное 

творчество. Основой общекультурного воспитания является искусство. Освоение этой  области знаний – часть 

формирования эстетической культуры личности. 

5.5. Информационная культура.  



Данное направление представлено объединением дополнительного образования «Информатика».  Целью 

которого является создание условий для формирования информационных компетенций обучающихся и 

развития у школьников информационной грамотности: способности решать учебные и практические задачи на 

основе сформированных универсальных учебных действий, работать с информацией, представленной в виде 

сплошных и несплошных текстов, таблиц, диаграмм, графиков, кластеров и другой инфографики. 

5.6. Учение с увлечением! Представлено объединением дополнительного образования «Занимательный 

английский». Основной целью реализации данного направления заключается в том, чтобы развивать 

познавательные способности учащихся на основе системы развивающих занятий и  включает в себя систему 

занятий в зоне ближайшего развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть 

трудности, возникшие при изучении разных предметов. 

 

План организации внеурочной деятельности 

в 2023-2024 учебном году 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Формы организации Название программы Класс 

1 2 3 4 

Количество часов 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Факультатив «Игровое ГТО»   1 1 

Внеурочные занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической тематики 

Объединения 

дополнительного 

образования 

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 

«Орлята России» 1 2 2 2 

Художественно-

эстетическая творческая 

деятельность 

Объединения 

дополнительного 

образования 

«Мир на ладошке»  1  1 

«Юный художник» 1    

«Этика: азбука добра»   1  

«Удивительное 

рукоделие» 

 1 1 1 

Школьный театр 

«Сказка» 

   1 

Коммуникативная 

деятельность 

(формирование 

функциональной 

грамотности) 

Объединения 

дополнительного 

образования 

 

«Функциональная 

грамотность» 

1 1 1 1 

Информационная культура факультатив 

 

 

«Информатика» 1 1 1 1 

Учение с увлечением! Объединения 

дополнительного 

образования 

«Занимательный 

английский» 

1    

Всего (по классам)   6 7 8 9 

 

Перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности 

в 2023-2024 учебный год 

 

№

 

п

/

п 

Направлен

ие ВУД 

Название 

ВУД 

Программа Автор Срок 

реализац

ии 



1 Спортивно-

оздоровител

ьная 

деятельност

ь 

Игровое 

ГТО 

Внеурочная 

деятельность 

«Подготовка к 

сдаче комплекса 

ГТО»,   

В.С. Кузнецов; 

Г.А Колодницкий 

4 года 

2 Внеурочные 

занятия 

патриотичес

кой, 

нравственно

й и 

экологическ

ой тематики 

 

«Разговоры 

о важном» 

 

Авторская 

программа  

Пономаренко Н.А. 

Колошина И.А. 

Присада Л.Н. 

Богославец М.С. 

Колмыкова К.С.. 

4 года 

«Орлята 

России» 

Программа 

развития 

социальной 

активности 

«Орлята России» 

для 

обучающихся 

начальных 

классов 

общеобразовател

ьных школ под 

редакцией А.В. 

Джеуса 

Автор-составитель Л.В. Спирина, Л.Р. 

Сайфутдинова и др.  

1 год 

3 Художестве

нно-

эстетическа

я 

творческая 

деятельност

ь 

«Этика: 

азбука 

добра» 

Сборник 

программ ВУД: 

1-4 классы, 

Вентана- Граф, 

2014 

Под ред. Н.Ф.Виноградовой 4 года 

«Юный 

художник» 

Авторская 

программа 

Богославец М.С. 

Колмыкова К.С. 

Антонова В.В. 

1 год 

Школьный 

театр 

«Сказка» 

Авторская 

программа 

Богославец М.С. 

Колмыкова К.С. 

Антонова В.В. 

1 год 

«Удивитель

ное 

рукоделие» 

 

Авторская 

программа 

 

Антонова В.В. 

Захарова В.Д. 

Ряполова В.И. 

4 года 

 

«Мир на 

ладошке» 

Программа 

внеурочной 

деятельности 1-4 

классы 

Луткова Н.М. и др. 4 года 

4 Коммуникат

ивная 

деятельност

ь 

(формирова

ние 

функционал

ьной 

грамотност

и) 

«Функцион

альная 

грамотность

» 

Рабочая 

программа курса 

внеурочной 

деятельности 

«Функциональна

я грамотность» 

М.В. Буряк, 

С.А. Шейкина 

1 год 



5 Информаци

онная 

культура 

«Информат

ика»  

 

Авторская 

программа 

 

Колошина И.А. 

Присада Л.Н. 

Пономаренко Н.А. 

Колмыкова К.С. 

4 года 

 

6 Учение с 

увлечением! 

«Занимател

ьный 

английский

» 

 

 

 

Сквозная 

программа 

раннего 

обучения 

английскому 

языку, 2008 г. 

Под ред. Н.Д. Епанчицевой, О.А.Моисеенко 

 

1 год 

 

 

 

 

 

6. Планируемые  результаты  внеурочной  деятельности  

 Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью  образовательного процесса и 

должна найти свое отражение в основной образовательной программе.  

 Она организуется в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, направлена на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы (личностных, 

метапредметных и предметных).  

 Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы начального общего 

образования: 

  - формирование основ гражданской идентичности личности 

  - формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: – 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи 

тем, кто в ней нуждается;  

-  развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: – принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им;  

 - развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию,  

 -развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: – формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно 

их оценивать. 

 Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, 

обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и 

возможность саморазвития обучающихся.  

Метапредметные результаты включают: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и 

позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную 

картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории; 

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в 

различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

  В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные умения: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять 

понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации. Они 

обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 

реализации проектов при изучении учебных предметов.  

  В качестве результата следует также включить: 

• готовность слушать и слышать собеседника; 

• умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы;  



• проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных 

способностей; 

• критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и 

их последствия 

  Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает умение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность 

социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает умения самоорганизации, 

самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта 

ФГОС НОО определяет предметные результаты освоения программ основного общего образования с учетом 

необходимости сохранения фундаментального характера образования, специфики изучаемых учебных 

предметов и обеспечения успешного продвижения обучающихся на следующем уровне образования. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных 

знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 

научного типа мышления; виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов.  Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

учителю формировать умение работать с информацией и использовать инструменты ИКТ . 

7. Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности 

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды внеурочной 

деятельности, которыми занят школьник.  

● Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

● Личность самого обучающегося 

● Детский коллектив 

● Анкетирование родителей и законных представителей ( по организации и внеурочной деятельности 

детей) 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих сформированность познавательного, коммуникативного, 

нравственного, эстетического потенциала личности: 

● Листы наблюдений 

● Контрольные вопросы 

● Анкеты 

● Тесты 

● Защита проектов 

● Результативность участия в конкурсах различной направленности  и уровней.  

 

Приложение 9 

к приказу директора от 31.08.2023г. №_____-о/д 

Календарный план воспитательной работы 
 

СЕНТЯБРЬ 
НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(МОДУЛИ) 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ДАТА 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

ОСНОВНЫЕ 

ШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА 

 

 

 

Праздник «День Знаний»,  

Торжественная линейка 

 

1 сентября 

Заместитель директора 

Классные руководители 

Старший вожатый 

День окончания Второй мировой 

войны 

3 сентября Заместитель директора 

Классные руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3 сентября Заместитель директора 

Классные руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

 

 

8 сентября 

Учителя русского языка и 

литературы, заместитель 

директора 

День воинской славы России. 

Бородинское сражение русской 

армии под командованием М.И. 

Кутузова с французской армией 

8 сентября Классные руководители, 

заместитель директора 

 



Международный день памяти 

жертв фашизма. 

10 сентября Заместитель директора 

Классные руководители 

Учитель истории 

Экологический субботник 

«Сделай село чище!» Участие в 

областном проекте «Зелѐная 

столица» 

сентябрь Классные руководители, 

заместитель директора 

Заведующий хозяйством 

Всероссийская акция «Дни 

финансовой грамотности в 

учебных заведениях» 

сентябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Праздник «День работника 

дошкольного образования» 

27 сентября Заместитель директора 

Воспитатели дошкольного 

образования 

День Интернета России 30 сентября Учитель информатики 

Классные руководители 

День здоровья. Спортивный 

праздник «ГТО – путь к успеху» 

сентябрь Учителя физической 

культуры 

ЭКСКУРСИИ, 

ПОХОДЫ, 

ЭКСПЕДИЦИИ 

Организация экскурсий и 

классных часов краеведческой 

тематики 

 

сентябрь 

Заместитель директора 

Классные руководители 

ВНЕУРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формирование групп для занятий 

внеурочной деятельности 

 

«РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» 

 

 

сентябрь 

 

Заместитель директора 

Классные руководители 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТ

ВИЕ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

(ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛ

ЯМИ) 

 

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности 

школы: 

 Участие родителей в 

формировании Совета родителей 

школы; 

Формирование общешкольного 

родительского комитета; 

 

 

сентябрь 

 

Заместитель директора 

Классные руководители 

 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 

 

 

«Планирование воспитательной 

работы на 2023– 2024» 

Методическая помощь 

начинающим классным 

руководителям 

сентябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

 

УРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Согласно индивидуальным 

планам работы учителей-

предметников 

сентябрь Учителя-предметники 

 

 

 

САМОУПРАВЛЕ

НИЕ 

 

Рейд по проверке внешнего вида 

обучающихся 

 

Конкурс на лучший «Классный 

уголок» 

сентябрь  

Дежурный класс 

Классные руководители 

 

СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 

и 

ПРОФОРИЕНТА

ЦИЯ 

Выявление выбора предпочтений 

обучающихся занятий в 

творческих группах 

Организация и проведение 

экскурсий на различные 

предприятия  (очных и заочных). 

 

сентябрь 

 

Заместитель директора 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО- 

ПРОСТРАНСТВЕ

ННОЙ СРЕДЫ 

Подготовка к школьному 

фестивалю «Белянская осень-

2023» (Ярмарка-распродажа, 

концерт, выставка творческих 

работ) 

 

 

22 сентября 

Заместитель директора, 

старший вожатый, 

Классный руководители 

ПРОФИЛАКТИК

А И 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Акция «Внимание – дети!» 

Обновление информационных 

материалов на стендах в холле 

школы, классные уголки 

сентябрь Заместитель директора 

Классные руководители 



«Правила дорожного движения» 

Беседы: 

Твой путь в школу ( безопасный 

маршрут). 

Беседы и практические занятия: 

 Проведение занятия 

«Безопасный путь в школу и 

домой», создание 

индивидуальных маршрутов 

учащихся 

Организация дежурств по школе, 

беседы о правилах поведения в 

школе 

сентябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Проведение классных часов 

«Оказание первой медицинской 

помощи» 

сентябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Медицинский работник 

Профилактика инфекционных 

заболеваний 

сентябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Медицинский работник 

Беседа о правильном питании 

«Если хочешь быть здоров» 

сентябрь Классные руководители 

Медицинский работник 

Декада информационно-

просветительских мероприятий, 

направленных на 

противодействие терроризму, 

экстремизму, фашизму. 

Урок-беседа «Терроризм не 

имеет границ» 

сентябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

ДОПОЛНИТЕЛЬ

НОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

«ТОЧКА 

РОСТА»,  

ДЕТСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫ

Е 

ОБЪЕДИНЕНИЯ, 

ШКОЛЬНЫЙ 

СПОРТИВНЫЙ 

КЛУБ «ЛИДЕР» 

Всероссийская образовательная 

акция «Урок цифры» 

Сентябрь Учитель информатики и 

технологии 

Классные руководители 

Участие в образовательном 

проекте онлайн-уроков 

«ПроеКТОриЯ» 

Сентябрь  Зам. директора 

Учитель информатики и 

технологии 

Общешкольное собрание для 

ознакомления с деятельностью 

ДОО «Республика «Школьные 

годы» 

С 1 по 9 

сентября 

Старший вожатый 

Зам. директора 

Спортивный праздник«ГТО – 

путь к успеху» 

16 сентября Учителя физической 

культуры 

Мастер-класс «Создание 3D-

модели» 

Сентябрь  Учитель технологии 

 

ОКТЯБРЬ  
НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(МОДУЛИ) 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ДАТА 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ 

ШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА 

Международный день пожилых 

людей 

 

1 октября 

 

Заместитель директора 

Классные руководители 

Международный день музыки  

1 октября 

Заместитель директора 

Учитель музыки 

День защиты животных 4 октября Заместитель директора 

Классные руководители 

 

Праздник «День учителя» 

 

5 октября 

Заместитель директора 

Классные руководители 

Всемирный день почты 9 октября Заместитель директора 

Классные руководители 

Педагог-библиотекарь 

Классные часы, посвящѐнные 

Дню флага Белгородской области 

13 октября Заместитель директора 

Классные руководители 



Всероссийский урок 

энергосбережения #Вместе ярче 

13 октября Заместитель директора 

Классные руководители 

 

Праздник «День отца в России» 

 

15  октября 

Заместитель директора 

Классные руководители 

День Интернета. Всероссийский 

урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

20 октября Заместитель директора 

Педагог-библиотекарь 

Линейка по подведению итогов 

первой четверти 

21 октября Заместитель директора 

Старший вожатый 

Международный день школьных 

библиотек 

 

23 октября 

Заместитель директора 

Педагог-библиотекарь 

 

 

ЭКСКУРСИИ, 

ПОХОДЫ, 

ЭКСПЕДИЦИИ 

Организация экскурсий и 

классных часов краеведческой 

тематики 

Октябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Посещение театров  и выставок Октябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, знакомства с 

достопримечательностей 

посѐлка, города. 

Октябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТ

Ь 

Посещение внеурочных занятий, 

выбранных обучающимися и 

родителями (законными 

представителями 

 

 

Октябрь 

 

 

Классные руководители 

 «РАЗГОВОР О ВАЖНОМ» Октябрь  Классные руководители 

 

ВЗАИМОДЕЙС

ТВИЕ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

(ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕ

ЛЯМИ) 

 

Проведение родительских 

собраний различной 

воспитательной тематики: 

 О внутришкольном 

распорядке 

 О формировании  

здорового  образа жизни 

 О безопасном поведении 

учащихся в школе, 

общественных местах и дома 

 О психофизическом 

развитии детей и подростков 

 О подготовке к итоговым 

аттестациям в режиме ЕГЭ и 

ГИА 

 Участие 

несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах 

и акциях 

 О режиме дня 

школьников 

 О соблюдении 

принципов информационной 

безопасности учащихся 

 О школьном пропускном 

режиме и обеспечении 

безопасности детей, 

находящихся в школе 

 О профилактике 

применения  насилия в семье 

О родительском контроле за 

поведением 

несовершеннолетних 

 

Октябрь 

Заместитель директора 

Классные руководители 

 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 

Классные ученические собрания 

по предварительным итогам I 

четверти. 

Инструктажи по т/б во время 

осенних каникул 

 

 

Октябрь 

Классные руководители 



УРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТ

Ь 

Согласно индивидуальным 

планам работы учителей-

предметников 

октябрь Учителя-предметники 

 

 

САМОУПРАВЛ

ЕНИЕ 

Рейд по проверке 

посещаемости и внешнего вида 

обучающихся. 

День самоуправления 

 

Октябрь 

Дежурные учителя 

Заместитель директора 

Совет старшеклассников 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬ

НОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

«ТОЧКА 

РОСТА»,  

ДЕТСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫ

Е 

ОБЪЕДИНЕНИЯ, 

ШКОЛЬНЫЙ 

СПОРТИВНЫЙ 

КЛУБ «ЛИДЕР» 

Всероссийская акция, 

посвященная «Дню учителя» в 

рамках Дня  единых действий 

Октябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Экскурсия с использованием 

квадрокоптера «Моѐ село» 

октябрь Учитель информатики 

Соревнования «Футбольный 

калейдоскоп» 

6 октября Учителя физической 

культуры 

Выборы президента ДОО 

«Республика «Школьные годы» 

октябрь Заместитель директора 

Старший вожатый 

СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 

и 

ПРОФОРИЕНТА

ЦИЯ 

Знакомствоспрофессиями 

Расширение знаний 

обучающихсяопрофессиях 

 

Октябрь 

 

Классные руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО- 

ПРОСТРАНСТВЕ

ННОЙ СРЕДЫ 

Школьный праздник «День 

учителя» 

Октябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

ПРОФИЛАКТИК

А И 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Акция «Внимание – дети!» 

Обновление информационных 

материалов на стендах в холле 

школы, классные уголки 

«Правила дорожного движения» 

Беседы: 

Твой путь в школу (самый 

безопасный маршрут). 

Беседы и практические занятия: 

Проведение занятия «Безопасный 

путь в школу и домой», создание 

индивидуальных маршрутов 

учащихся 

октябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Проведение классных часов 

«Оказание первой медицинской 

помощи» 

Октябрь  Заместитель директора 

Классные руководители 

Медицинский работник 

Профилактика инфекционных 

заболеваний 

Октябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Медицинский работник 

Беседы о правильном питании 

«Самые полезные продукты» 

октябрь Классные руководители  

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет: 

Урок – сказка «Сказка о золотых 

правилах безопасности в 

Интернет» 

октябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

НОЯБРЬ 

 
НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(МОДУЛИ) 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ДАТА 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

 

День народного единства 4 ноября Заместитель директора 

Классные руководители 



 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ 

ШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

8 ноября  

Международный День 

толерантности 

16 ноября Заместитель директора 

Педагог-психолог 

Оказание волонтѐрской помощи 

престарелым жителям села 

ноябрь Заместитель директора 

Учитель истории и 

обществознания 

День начала Нюрбергского 

процесса 

20 ноября Заместитель директора 

Старший вожатый 

Спортивный праздник-

агитпредставление «Молодежь 

выбирает здоровье» 

21 ноября Заместитель директора 

Учитель истории и 

обществознания 

Праздник, посвящѐнный Дню 

Матери 

26 ноября Заместитель директора 

Классные руководители 

Всемирный день домашних 

животных 

30 ноября Заместитель директора 

Классные руководители 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

30 ноября Заместитель директора 

Классные руководители 

Операция «Кормушка» 

(изготовление и развешивание 

кормушек) 

ноябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Старший вожатый 

 

 

ЭКСКУРСИИ, 

ПОХОДЫ, 

ЭКСПЕДИЦИИ 

Организация экскурсий и 

классных часов краеведческой 

тематики 

Ноябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Посещение театров  и выставок Ноябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, знакомства с 

достопримечательностей посѐлка, 

города. 

Ноябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

ВНЕУРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 

Посещение внеурочных занятий, 

выбранных обучающимися и 

родителями (законными 

представителями) 

Ноябрь Классные руководители 

«РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» Ноябрь Классные руководители 

 

ВЗАИМОДЕЙС

ТВИЕ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

(ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕ

ЛЯМИ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение родительских 

собраний различной 

воспитательной тематики: 

 О внутришкольном 

распорядке 

 О формировании  

здорового  образа жизни 

 О безопасном поведении 

учащихся в школе, общественных 

местах и дома 

 О психофизическом 

развитии детей и подростков 

 О подготовке к итоговым 

аттестациям в режиме ЕГЭ и ГИА 

 Участие 

несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах и 

акциях 

 О режиме дня 

школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся 

 О школьном пропускном 

режиме и обеспечении 

безопасности детей, находящихся 

ноябрь Заместитель директора 

Классные руководители 



в школе 

 О профилактике 

применения  насилия в семье 

О родительском контроле за 

поведением 

несовершеннолетних 

 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам 

воспитания с привлечением 

специалистов. 

Ноябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

 

УРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТ

Ь 

Согласно индивидуальным 

планам работы учителей-

предметников 

Ноябрь Учителя-предметники 

САМОУПРАВЛЕ

НИЕ 

Рейды по проверке посещаемости, 

санитарному состоянию 

кабинетов 

Ноябрь Дежурные учителя 

Дежурный класс 

Заместитель директора 

ДОПОЛНИТЕЛЬ

НОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

«ТОЧКА 

РОСТА»,  

ДЕТСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕНН

ЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИ

Я, ШКОЛЬНЫЙ 

СПОРТИВНЫЙ 

КЛУБ «ЛИДЕР» 

Выставка фотографий «Золотая 

осень» 

Ноябрь Учитель дополнительного 

образования Захарова 

В.Д. 

Спортивный 

праздникАгитпредставление 

«Молодежь выбирает здоровье» 

21 ноября Учителя физической 

культуры 

Шахматно-шашечный турнир Ноябрь  Учителя физической 

культуры 

СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 

и 

ПРОФОРИЕНТ

АЦИЯ 

 

Вовлечение обучающихся 

вобщественно-

полезнуюдеятельностьвсоответ

ствииспознавательнымиипрофе

ссиональнымиинтересами:обес

печениеучастия в проектно-

исследовательскойдеятельности 

(конкурсах, 

выставках,фестивалях) 

ноябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО- 

ПРОСТРАНСТВЕ

ННОЙ СРЕДЫ 

ЭкоДесант 

«Чистый пришкольный участок» 

Ноябрь  Заместитель директора 

Учителя технологии 

Заведующий хозяйством 

ПРОФИЛАКТИК

А И 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Профилактические беседы по 

безопасности на различные темы  

с записью в журнал ТБ 

ноябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Проведение классных часов 

«Оказание первой медицинской 

помощи» 

ноябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Медицинский работник 

Профилактика инфекционных 

заболеваний 

ноябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Медицинский работник 

Беседы о правильном питании 

«Кто жить умеет по часам» 

ноябрь Классные руководители 

 

Классный час «Международный 

день борьбы с коррупцией» 

ноябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

 

ДЕКАБРЬ 
НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(МОДУЛИ) 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ДАТА 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

 

 

 

День неизвестного солдата 3 декабря Заместитель директора 

Классные руководители 

Международный День инвалидов 3 декабря Заместитель директора 



 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ 

ШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА 

Педагог-психолог 

День добровольцев (волонтера) в 

России 

5 декабря Заместитель директора 

Старший вожатый 

Международный день художника 8 декабря Заместитель директора 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

 

День Героев Отечества 

 

9 декабря Заместитель директора 

Классные руководители 

Учитель истории и 

обществознания 

Международный день прав 

человека 

10 декабря Заместитель директора 

Классные руководители 

Всемирный день футбола 10 декабря Учителя физической 

культуры 

День Конституции Российской 

Федерации 

12 декабря Заместитель директора 

Классные руководители 

Торжественная линейка, 

посвящѐнная Дню памяти 

А.В.Сырового;  

Спортивный праздник, 

посвященный Дню Памяти 

Сырового А.В.  

Экскурсии по залу памяти А.В. 

Сырового 

12 декабря Заместитель директора 

Старший вожатый 

Классные руководители 

Учителя физической 

культуры 

День принятия  Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации 

25 декабря Заместитель директора 

Учитель истории и 

обществознания 

К нам стучится Дед Мороз:       

«Здравствуй, новый 2023 год!» 

17-28 декабря Заместитель директора 

Старший вожатый 

Классные руководители 

День Здоровья «Забавы зимушки-

зимы» 

20 декабря Заместитель директора 

Классные руководители 

Учителя физической 

культуры 

День спасателя Российской 

Федерации 

27 декабря Заместитель директора 

Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

Международный день кино 28 декабря Заместитель директора 

Классные руководители 

Учитель информатики 

 

 

ЭКСКУРСИИ, 

ПОХОДЫ, 

ЭКСПЕДИЦИИ 

Организация экскурсий и 

классных часов краеведческой 

тематики 

Декабрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Посещение театров  и выставок Декабрь  Заместитель директора 

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, знакомства 

с достопримечательностей 

посѐлка, города. 

Декабрь  Заместитель директора 

Классные руководители 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТ

Ь 

Посещение внеурочных занятий, 

выбранных обучающимися и 

родителями (законными 

представителями) 

Декабрь  

 

Классные руководители 

 «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» Декабрь  Классные руководители 

 

ВЗАИМОДЕЙСТ

ВИЕ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

(ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕ

Проведение классных 

родительских собраний 

различной воспитательной 

тематики 

 

Декабрь  Заместитель директора 

Классные руководители 



ЛЯМИ) 

 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся 

Декабрь  Заместитель директора 

Классные руководители 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное 

планирование на четверть и на 

год 

 Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

Декабрь  Заместитель директора 

 

Подготовка и проведение 

новогодних праздников: 

-новогодний утренник 

-новогодние огоньки (конкурс 

новогодних постановок) 

-дискотека(конкурс 

инсценировок «Новый год у 

ворот!») 

-конкурс на лучшее оформление 

класса. 

декабрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Старший вожатый 

 

Акция «Покормите птиц зимой» 

декабрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Старший вожатый 

УРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Согласно индивидуальным 

планам работы учителей-

предметников 

 

Декабрь  

 

Учителя-предметники 

САМОУПРАВЛЕ

НИЕ 

Рейды по проверке 

посещаемости, санитарному 

состоянию кабинетов 

 

Декабрь  

Дежурные учителя 

Дежурный класс 

Заместитель директора 

ДОПОЛНИТЕЛЬН

ОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

«ТОЧКА РОСТА»,  

ДЕТСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕНН

ЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ

, ШКОЛЬНЫЙ 

СПОРТИВНЫЙ 

КЛУБ «ЛИДЕР» 

Соревнования по робототехнике 

«Робот-сумоист» 

Декабрь  Учитель информатики 

Спортивный праздник, 

посвящѐнный Дню Памяти 

Сырового А.В. 

12 декабря Учитель физической 

культуры  

СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 

и 

ПРОФОРИЕНТА

ЦИЯ 

Организацияипроведениезанима

тельныхвикторинибеседсисполь

зованием медиатеки 

 

декабрь 

Заместитель директора 

Классные руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО- 

ПРОСТРАНСТВЕ

ННОЙ СРЕДЫ 

Оформление классов к Новому 

году. Украшение зала к 

утренникам. 

 

Декабрь  

Заместитель директора 

Классные руководители 

Конкурс поделок «Зимняя 

фантазия» 

декабрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Старший вожатый 

 

ПРОФИЛАКТИКА 

И 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Инструктаж по технике 

безопасности во время зимних 

каникул  с записью в журнал ТБ 

 

декабрь 

 

Заместитель директора 

Классные руководители 

Проведение классных часов 

«Оказание первой медицинской 

помощи» 

Декабрь  Заместитель директора 

Классные руководители 

Медицинский работник 



Беседы о правильном питании 

«Из чего варят кашу и как сделать 

ее вкусной? » 

Декабрь  Классные руководители 

 

Профилактика инфекционных 

заболеваний 

Декабрь  Заместитель директора 

Классные руководители 

Медицинский работник 

1 декабря – день борьбы со 

СПИДом. Беседа с врачом-

наркологом «Формула здоровья» 

декабрь Заместитель директора 

Классные руководители 

ЯНВАРЬ 
НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(МОДУЛИ) 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ДАТА 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ 

ШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА 

День российского студенчества 

 

25 января Заместитель директора 

Классные руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. 

День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) - День памяти 

жертв Холокоста 

27 января Заместитель директора 

Классные руководители 

Учитель истории  

Неделя «Музей и дети» 

(посещение школьного музея) 

23-27 января Заместитель директора 

Руководитель школьного 

музея 

 

Акция «Покормите птиц зимой» 

январь Заместитель директора 

Классные руководители 

Старший вожатый 

 

 

ЭКСКУРСИИ, 

ПОХОДЫ, 

ЭКСПЕДИЦИИ 

Организация экскурсий и 

классных часов краеведческой 

тематики 

Январь Заместитель директора 

Классные руководители 

Посещение театров  и выставок Январь Заместитель директора 

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, знакомства 

с достопримечательностей 

посѐлка, города. 

Январь  Заместитель директора 

Классные руководители 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТ

Ь 

Посещение внеурочных занятий, 

выбранных обучающимися и 

родителями (законными 

представителями) 

Январь  

 

Классные руководители 

 «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» Январь Классные руководители 

 

ВЗАИМОДЕЙС

ТВИЕ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

(ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕ

ЛЯМИ) 

 

Проведение классных 

родительских собраний 

различной воспитательной 

тематики 

Январь Заместитель директора 

Классные руководители 

Индивидуальные  поручения 

отдельным родителям по 

подготовке к    выступлению 

перед учащимися  по теме: 

«Правильное питание залог 

вашего здоровья» 

Январь Классные руководители 

 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 

МО классных руководителей по 

теме: «Меры профилактики и 

предупреждения аутоагрессивного 

поведения» 

Январь  Заместитель директора 

Классные руководители 

 

УРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Согласно индивидуальным 

планам работы учителей-

предметников 

Январь   

Учителя-предметники 

Библиотечный урок: 

«Периодические издания, 

адресованные подросткам». 

Январь  Педагог-библиотекарь 



САМОУПРАВЛЕ

НИЕ 

Рейды по проверке 

посещаемости, санитарному 

состоянию кабинетов 

 

Январь 

Дежурные учителя 

Дежурный класс 

Заместитель директора 

ДОПОЛНИТЕЛЬ

НОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

«ТОЧКА 

РОСТА»,  

ДЕТСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕНН

ЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИ

Я, ШКОЛЬНЫЙ 

СПОРТИВНЫЙ 

КЛУБ «ЛИДЕР» 

Конкурс знатоков математики и 

информатики 

Январь  Учитель информатики 

Шахматный турнир январь Учитель 

дополнительного 

образования Рыжков 

А.Е. 

Мастер-классы «Твои 

возможности» 

Январь  Учителя центра 

образования 

«ТочкаРоста» 

СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 

и 

ПРОФОРИЕНТА

ЦИЯ 

Организация экскурсий на 

предприятия Борисовского 

района и Белгородской 

области 

Январь   

Заместитель директора 

Классные руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО- 

ПРОСТРАНСТВЕ

ННОЙ СРЕДЫ 

 

Участие в районных творческих 

конкурсах 

 Заместитель директора 

Классные руководители 

 

ПРОФИЛАКТИК

А И 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Классные часы, беседы по 

безопасному поведению  в 

зимнее время 

январь Заместитель директора 

Классные руководители 

Проведение классных часов 

«Оказание первой медицинской 

помощи» 

январь Заместитель директора 

Классные руководители 

Медицинский работник 

Беседы о правильном питании 

«На вкус и цвет товарищей нет» 

январь Классные руководители 

Профилактика инфекционных 

заболеваний 

январь Заместитель директора 

Классные руководители 

Медицинский работник 

ФЕВРАЛЬ 
НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(МОДУЛИ) 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ДАТА 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ 

ШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА 

День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве; 

2 февраля Заместитель директора 

Классные руководители 

Учитель истории и 

обществознания 

День борьбы с ненормативной 

лексикой 

3 февраля Заместитель директора 

Классные руководители 

Учителя русского языка 

и литературы 

 

День российской науки 

8 февраля Заместитель директора 

Учителя-предметники 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

15 февраля Заместитель директора 

Классные руководители 

День молодого избирателя 19 февраля Заместитель директора 

Старший вожатый 

Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию  с 

детскими 

общественными 

объединениями 

Международный день родного 

языка 

21 февраля Заместитель директора 

Учителя русского языка 

и литературы 



Смотр строя и песни, 

спортивные соревнования 

посвященные  «Дню защитника 

Отечества» 

21 ферваля Учитель ОБЖ 

Учителя физической 

культуры 

День защитника Отечества 23 февраля Заместитель директора 

Классные руководители 

Классные часы по 

нравственному воспитанию 

февраль Заместитель директора 

Классные руководители 

 

 

ЭКСКУРСИИ, 

ПОХОДЫ, 

ЭКСПЕДИЦИ

И 

Организация экскурсий и 

классных часов краеведческой 

тематики 

Февраль Заместитель директора 

Классные руководители 

Посещение театров  и выставок Февраль Заместитель директора 

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, знакомства 

с достопримечательностей 

посѐлка, города. 

февраль Заместитель директора 

Классные руководители 

ВНЕУРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТ

Ь 

Посещение внеурочных занятий, 

выбранных обучающимися и 

родителями (законными 

представителями) 

Февраль  

 

Классные руководители 

 «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» февраль Классные руководители 

ВЗАИМОДЕЙ

СТВИЕ С 

РОДИТЕЛЯМ

И 

(ЗАКОННЫМ

И 

ПРЕДСТАВИТ

ЕЛЯМИ) 

Проведение классных 

родительских собраний 

различной воспитательной 

тематики 

февраль Заместитель директора 

Классные руководители 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся 

февраль Заместитель директора 

 

 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВ

О 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

Февраль Заместитель директора 

 

УРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТ

Ь 

Согласно индивидуальным 

планам работы учителей-

предметников 

февраль  

Учителя-предметники 

САМОУПРАВЛ

ЕНИЕ 

Рейды по проверке 

посещаемости, санитарному 

состоянию кабинетов 

февраль Дежурные учителя 

Дежурный класс 

Заместитель директора 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬ

НОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

«ТОЧКА 

РОСТА»,  

ДЕТСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕН

НЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИ

Я, 

ШКОЛЬНЫЙ 

СПОРТИВНЫ

Й КЛУБ 

«ЛИДЕР» 

«День открытых дверей» 

Презентация программ центра 

для детей и родителей. 

февраль Заместитель директора 

Учитель информатики 

Праздник «Калейдоскоп наук» февраль Заместитель директора 

Учителя 

дополнительного 

образования центра  

«Точка Роста» 

Мастер-класс для родителей 

«Сделаем мир ярче» 

февраль Заместитель директора 

Учителя 

дополнительного 

образования центра  

«Точка Роста» 

Соревнования «От игры к 

спорту». 

10 февраля Учителя физической 

культуры 

Спортивный праздник, «Бравые 

солдаты!» 

21 февраля Учителя физической 

культуры 

Интернет-экскурсия «История 

фотографии» с применением 

февраль Учитель информатики, 

учитель 



дистанционных технологий дополнительного 

образования Захарова 

В.Д. 

СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 

и 

ПРОФОРИЕНТА

ЦИЯ 

Организацияипроведение 

Встреч с представителями 

Различныхпрофессий. 

февраль  

Заместитель директора 

Классные руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО- 

ПРОСТРАНСТВ

ЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Участие в районных творческих 

конкурсах 

Февраль Заместитель директора 

Классные руководители 

Подготовка к Смотру строя и 

песни 

февраль Заместитель директора 

Классные руководители 

 

ПРОФИЛАКТИ

КА И 

БЕЗОПАСНОСТ

Ь 

 

Инструктаж по технике 

безопасности во время зимних 

каникул  с записью в журнал ТБ 

Февраль Заместитель директора 

Классные руководители 

Проведение классных часов 

«Оказание первой медицинской 

помощи» 

Февраль Заместитель директора 

Классные руководители 

Медицинский работник 

Беседы о правильном питании 

«Как утолить жажду?» 

февраль Классные руководители  

Профилактика инфекционных 

заболеваний 

Февраль  Заместитель директора 

Классные руководители 

Медицинский работник 

 

МАРТ 
НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(МОДУЛИ) 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ДАТА 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ 

ШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА 

Международный женский день 

День здоровья «Весенние 

улыбки» 

7 марта Заместитель директора 

Классные 

руководители 

Старший вожатый 

Международный женский день 

Поздравления учителей-

ветеранов с праздником 8 марта 

7 марта Заместитель директора 

Старший вожатый 

Отряд волонтѐров 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

18 марта Заместитель директора 

Классные 

руководители 

Всемирный день театра 27 марта Заместитель директора 

Руководитель 

школьного театра 

Общешкольный праздник 

«Широкая масленица» 

Март  Заместитель директора 

Классные 

руководители 

Старший вожатый 

Викторина, посвященная 

Всероссийской неделе детской и 

юношеской книги 

25-29 марта Заместитель директора 

 педагог-библиотекарь 

 

 

ЭКСКУРСИИ, 

ПОХОДЫ, 

ЭКСПЕДИЦИИ 

Организация экскурсий и 

классных часов краеведческой 

тематики 

Март Заместитель директора 

Классные 

руководители 

Посещение театров  и выставок Март Заместитель директора 

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, знакомства с 

достопримечательностей 

посѐлка, города. 

Март Заместитель директора 

Классные 

руководители 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОС

Посещение внеурочных 

занятий, выбранных 

обучающимися и родителями 

(законными представителями) 

март  

Классные 

руководители 



ТЬ 

 

 «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» Март  Классные 

руководители 

 

ВЗАИМОДЕЙС

ТВИЕ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

(ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТ

ЕЛЯМИ) 

Проведение классных 

родительских собраний 

различной воспитательной 

тематики 

Март  Заместитель директора 

Классные 

руководители 

Контроль работы  классных  и 

общешкольного  родительских 

комитетов. 

Март Заместитель директора 

 

 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВ

О 

Мониторинги по классам: 

 Уровня воспитанности 

учащихся; 

 Уровня правовой 

образованности учащихся; 

 Уровня активности участия 
учащихся во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях 

Март  Заместитель директора 

 

УРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТ

Ь 

Согласно индивидуальным 

планам работы учителей-

предметников 

Март   

Учителя-предметники 

САМОУПРАВЛ

ЕНИЕ 

Рейды по проверке 

посещаемости, санитарному 

состоянию кабинетов 

Март  Дежурные учителя 

Дежурный класс 

Заместитель директора 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬ

НОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

«ТОЧКА 

РОСТА»,  

ДЕТСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕНН

ЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ

, ШКОЛЬНЫЙ 

СПОРТИВНЫЙ 

КЛУБ «ЛИДЕР» 

Мастер-класс «Оказание первой 

медицинской помощи» 

Март  Заместитель директора 

Учитель ОБЖ 

Интерактивная игра «Знатоки 

ОБЖ» 

Март  Заместитель директора 

Учитель ОБЖ  

День защиты проектов Март  Учителя 

дополнительного 

образования центра  

«Точка Роста» 

День Здоровья «Весенние 

улыбки». 

6 марта Учителя физической 

культуры 

СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 

и 

ПРОФОРИЕНТА

ЦИЯ 

Организация и проведение 

Встреч с представителями 

Различных профессий. 

Март  Заместитель директора 

Классные 

руководители 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО- 

ПРОСТРАНСТВ

ЕННОЙ СРЕДЫ 

Участие в районных творческих 

конкурсах 

Март  Заместитель директора 

Классные 

руководители 

Подготовка к  общешкольному 

празднику «Женский день» 

Март  Заместитель директора 

Классные 

руководители 

Старший вожатый 

Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию  с 

детскими 

общественными 

объединениями 

Подготовка к  общешкольному 

празднику «Широкая 

масленица» 

Март  Заместитель директора 

Классные 

руководители 

Старший вожатый 

 

ПРОФИЛАКТИК

А И 

Инструктажи по технике 

безопасности в весеннее время 

март Заместитель директора 

Классные 

руководители 



БЕЗОПАСНОСТ

Ь 

 

Проведение классных часов 

«Оказание первой медицинской 

помощи» 

Март Заместитель директора 

Классные 

руководители 

Медицинский работник 

Беседы о правильном питании 

«Что помогает быть сильным и 

ловким» 

Март  Классные 

руководители 

Профилактика инфекционных 

заболеваний 

март Заместитель директора 

Классные 

руководители 

Медицинский работник 

 

АПРЕЛЬ  

НАПРАВЛЕН

ИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНО

СТИ 

(МОДУЛИ) 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ДАТА 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ 

ШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА 

Международный день птиц 1 апреля Заместитель директора 

Классные 

руководители 

День космонавтики, 65 лет со 

дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

12 апреля Заместитель директора 

Классные 

руководители 

Учитель физики 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и 

их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

19 апреля Заместитель директора 

Классные 

руководители 

Учитель истории и 

обществознания 

Национальный день донора 20 апреля Заместитель директора 

Классные 

руководители 

Медицинская сестра 

Всемирный день Земли 21 апреля Заместитель директора 

Классные 

руководители 

Учитель географии 

День российского 

парламентаризма 

 

27 апреля Заместитель директора 

Учитель истории и 

обществознания 

Соревнования по лѐгкой 

атлетике 

27-28 апреля Заместитель директора 

Учителя физической 

культуры 

Организация и проведение 

«Недели безопасности 

дорожного движения» 

Апрель  Заместитель директора 

Классные 

руководители 

Руководитель отряда 

ЮИД 

Классные часы по  

эстетическому  воспитанию 

Апрель  Заместитель директора 

Классные 

руководители 

 

 

ЭКСКУРСИИ

, ПОХОДЫ, 

ЭКСПЕДИЦИ

И 

Организация экскурсий и 

классных часов краеведческой 

тематики 

Апрель  Заместитель директора 

Классные 

руководители 

Посещение театров  и выставок Апрель Заместитель директора 

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, знакомства с 

достопримечательностей 

посѐлка, города. 

Апрель  Заместитель директора 

Классные 

руководители 



 

 

ВНЕУРОЧНА

Я 

ДЕЯТЕЛЬНО

СТЬ 

Посещение внеурочных 

занятий, выбранных 

обучающимися и родителями 

(законными представителями) 

Апрель Классные 

руководители 

 «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» Апрель  Классные 

руководители 

ВЗАИМОДЕЙС

ТВИЕ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

(ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТ

ЕЛЯМИ) 

 

 

Проведение классных 

родительских собраний 

различной воспитательной 

тематики 

Апрель  Заместитель директора 

Классные 

руководители 

Родительское патрулирование Апрель  Заместитель директора 

Организация встречи с 

психологом (подготовка к 

написанию ВПР,ОГЭ) 

Апрель  Заместитель директора 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВ

О 

Участие классных 

руководителей в конференциях, 

семинарах, круглых столах 

районного, регионального и 

всероссийского уровня. 

Апрель  Заместитель директора 

Классные 

руководители  

 

УРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОС

ТЬ 

Согласно индивидуальным 

планам работы учителей-

предметников 

Апрель   

Учителя-предметники 

 

 

САМОУПРА

ВЛЕНИЕ 

Рейды по проверке 

посещаемости, санитарному 

состоянию кабинетов 

Апрель  Дежурные учителя 

Дежурный класс 

Заместитель директора 

 

ДОПОЛНИТЕЛ

ЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИ

Е «ТОЧКА 

РОСТА»,  

ДЕТСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕН

НЫЕ 

ОБЪЕДИНЕН

ИЯ, 

ШКОЛЬНЫЙ 

СПОРТИВНЫ

Й КЛУБ 

«ЛИДЕР» 

Лекция «Безопасный серфинг в 

интернете»  

Апрель  Учитель информатики 

Школьная научно-практическая 

конференция учащихся 9, 11 

классов. 

Апрель  Заместитель директора 

Учителя 

дополнительного 

образования центра  

«Точка Роста» 

День науки в школе апрель Заместитель директора 

Учителя 

дополнительного 

образования центра  

«Точка Роста» 

Учителя-предметники 

Интерактивная экскурсия в 

музей космонавтики с 

применением дистанционных 

технологий 

Апрель  Учителя 

дополнительного 

образования центра  

«Точка Роста» 

Фестиваль «Калейдоскоп 

профессий» 

Апрель Учителя 

дополнительного 

образования центра  

«Точка Роста» 

Квест-игра «Полеты в будущее» Апрель  Старший вожатый 

СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВ

О и 

ПРОФОРИЕНТ

АЦИЯ 

Организация и проведение 

встреч  с представителями 

различныхпрофессий. 

апрель  

Заместитель директора 

Классные 

руководители 

ОРГАНИЗАЦИ

Я 

ПРЕДМЕТНО- 

ПРОСТРАНСТ

ВЕННОЙ 

СРЕДЫ 

 

Участие в районных творческих 

конкурсах 

апрель Заместитель директора 

Классные 

руководители 



 

ПРОФИЛАКТИ

КА И 

БЕЗОПАСНОС

ТЬ 

 

Инструктаж по технике 

безопасности в весеннее время 

Апрель  Заместитель директора 

Классные 

руководители 

Проведение классных часов 

«Оказание первой медицинской 

помощи» 

Апрель Заместитель директора 

Классные 

руководители 

Медицинский работник 

Беседы о правильном питании 

«Овощи, ягоды, фрукты – 

витаминные продукты» 

Апрель  Классные 

руководители 

Профилактика инфекционных 

заболеваний 

Апрель  Заместитель директора 

Классные 

руководители 

Медицинский работник 

 

МАЙ 
НАПРАВЛЕНИ

Я 

ДЕЯТЕЛЬНОС

ТИ 

(МОДУЛИ) 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ДАТА 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ 

ШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА 

Праздник Весны и Труда 1 мая Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

День Победы 9 мая Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

Учитель истории и 

обществознания 

Старший вожатый 

День детских общественных 

организаций России 

19 мая Заместитель 

директора 

Старший вожатый 

День славянской 

письменности и культуры 

 

 

24 мая Заместитель 

директора 

Учителя русского 

языка и литературы 

Педагог-

библиотекарь 

Экологический субботник май Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

Заведующий 

хозяйством 

День Здоровья «Всей семьей 

на старт!» 

май Заместитель 

директора 

Учителя физической 

культуры Классные 

руководители 

Общероссийский день 

библиотек 

27 мая Заместитель 

директора 

Педагог-

библиотекарь 

Праздник: «Последний 

звонок-2023» 

25 мая Заместитель 

директора 

Старший вожатый 

 

 

ЭКСКУРСИ

Организация экскурсий и 

классных часов краеведческой 

тематики 

май Заместитель 

директора 

Классные 



И, ПОХОДЫ, 

ЭКСПЕДИЦ

ИИ 

руководители 

Посещение театров  и 

выставок 

май Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, знакомства 

с достопримечательностей 

посѐлка, города. 

май Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

 

 

ВНЕУРОЧН

АЯ 

ДЕЯТЕЛЬНО

СТЬ 

Посещение внеурочных 

занятий, выбранных 

обучающимися и родителями 

(законными представителями) 

май  

 

Классные 

руководители 

 «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» май Классные 

руководители 

 

ВЗАИМОДЕ

ЙСТВИЕ С 

РОДИТЕЛЯ

МИ 

(ЗАКОННЫ

МИ 

ПРЕДСТАВИ

ТЕЛЯМИ) 

Проведение общешкольного, 

классного родительских 

собраний различной 

воспитательной тематики 

май Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

Родительское патрулирование май Заместитель 

директора 

Организация встречи с 

психологом (подготовка к 

написаниюОГЭ) 

май Заместитель 

директора 

Педагог-психолог 

 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТ

ВО 

Участие классных 

руководителей в 

конференциях, семинарах, 

круглых столах районного, 

регионального и 

всероссийского уровня. 

май Заместитель 

директора 

Классные 

руководители  

 

УРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОС

ТЬ 

Согласно индивидуальным 

планам работы учителей-

предметников 

май  

Учителя-предметники 

САМОУПРАВ

ЛЕНИЕ 

Рейды по проверке 

посещаемости, санитарному 

состоянию кабинетов 

 

май Заместитель 

директора 

Дежурные учителя 

Дежурный класс 

ДОПОЛНИТЕ

ЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИ

Е «ТОЧКА 

РОСТА»,  

ДЕТСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕ

ННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕ

НИЯ, 

ШКОЛЬНЫЙ 

СПОРТИВН

ЫЙ КЛУБ 

«ЛИДЕР» 

Открытые уроки ОБЖ «школа 

выживания человека в ЧС» на 

базе центра «Точка Роста»  

май Заместитель 

директора 

Учитель ОБЖ 

Спортивный праздник, 

посвящѐнный окончанию 

учебного года. 

24 мая Учителя физической 

культуры 

Проведение интерактивных 

экскурсий с использование 

VR-очков  

май Учителя 

дополнительного 

образования центра  

«Точка Роста» 

СОЦИАЛЬНО

Е 

ПАРТНЕРСТВ

О и 

ПРОФОРИЕ

НТАЦИЯ 

 

Организацияипроведение 

встреч  с представителями 

различныхпрофессий. 

май Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

Организация деятельности по 

созданию портфолио 

выпускников школы 

май Заместитель 

директора  

Классные 

руководителя 



 

ОРГАНИЗАЦИ

Я 

ПРЕДМЕТНО- 

ПРОСТРАНСТ

ВЕННОЙ 

СРЕДЫ 

Участие в районных 

творческих конкурсах 

 

май Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

Благоустройство школьной 

территории.  

 

май Заведующий 

хозяйством 

Учителя технологии 

Классные 

руководители 

ПРОФИЛАКТ

ИКА И 

БЕЗОПАСНОС

ТЬ 

 

Профилактические беседы  

перед летними каникулами  с 

занесением записи в журнал 

ТБ. 

май Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

Проведение классных часов 

«Оказание первой 

медицинской помощи» 

Май Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

Медицинский 

работник 

Беседы о правильном питании 

«Праздник здоровья» 

Май  Классные 

руководители 

Профилактика инфекционных 

заболеваний 

май Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

Медицинский 

работник 

 

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ 

НАПРАВЛЕ

НИЯ 

ДЕЯТЕЛЬН

ОСТИ 

(МОДУЛИ) 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ДАТА 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ 

ШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА 

День защиты детей 1 июня Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

Старший вожатый 

День русского языка 6 июня Заместитель 

директора 

Учителя русского 

языка и литературы 

День России 12 июня Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

День памяти и скорби 

 

 

22 июня Заместитель 

директора 

Учитель истории и 

обществознания 

День молодѐжи 27 июня Заместитель 

директора 

Старший вожатый 

День семьи, любви и верности 8 июля Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

Старшие вожатые 

Педагог-психолог 



День Военно-морского флота 30 июля Заместитель 

директора 

Учитель истории и 

обществознания 

День физкультурника 12 августа Заместитель 

директора 

Учителя физической 

культуры 

День Государственного флага 

Российской Федерации 

22 августа Заместитель 

директора 

Учитель истории и 

обществознания 

Классные 

руководители 

81год со дня победы 

советских войск над немецкой 

армией в битве под Курском в 

1943 году 

23 августа Заместитель 

директора 

Учитель истории и 

обществознания 

Классные 

руководители 

День российского кино 27 августа Заместитель 

директора 

Старший вожатый 

 

 

ЭКСКУРСИ

И, ПОХОДЫ, 

ЭКСПЕДИЦ

ИИ 

Организация экскурсий и 

классных часов 

краеведческой тематики 

Июнь,июль,а

вгуст 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

Посещение театров  и 

выставок 

Июнь,июль,а

вгуст 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, 

знакомства с 

достопримечательностей 

посѐлка, города. 

Июнь,июль,а

вгуст 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

ВНЕУРОЧНА

Я 

ДЕЯТЕЛЬНОС

ТЬ 

Посещение объединений 

дополнительного 

образования, выбранных 

обучающимися и родителями 

(законными представителями) 

Июнь, июль, 

август 

 

 

Классные 

руководители 

ВЗАИМОДЕЙ

СТВИЕ С 

РОДИТЕЛЯМ

И 

(ЗАКОННЫМ

И 

ПРЕДСТАВИТ

ЕЛЯМИ) 

Проведение общешкольного, 

классного родительских 

собраний различной 

воспитательной тематики 

Август  Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

ДОПОЛНИТЕ

ЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИ

Е «ТОЧКА 

РОСТА», 

ДЕТСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕ

ННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕ

НИЯ 

Реализация программ для 

оздоровительного учреждения 

с дневным пребыванием в 

период каникул 

 

Июнь, июль, 

август 

 

 

Заместитель 

директора 

Старший вожатый 



СОЦИАЛЬНО

Е 

ПАРТНЕРСТВ

О 

и 

ПРОФОРИЕ

НТАЦИЯ 

Организация и проведение 

встреч с представителями 

различныхпрофессий. 

Июнь, июль, 

август 

 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

ПРОФИЛАКТ

ИКА И 

БЕЗОПАСНОС

ТЬ 

Профилактические беседы  

перед летними каникулами  с 

занесением записи в журнал 

ТБ. 

Июнь, июль, 

август 

 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 
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